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Purpose: analysis of the constitutional and legal regulation of mechanisms for protecting the electoral 
rights of citizens in the Russian Federation. The authors come to the conclusion that it is necessary to develop 
and adopt methodological recommendations by the Central Election Commission of the Russian Federation 
on the protection of citizens’ electoral rights in order to systematize existing approaches to human rights 
activities.

Key words: protection of citizens’ rights, electoral rights, judicial procedure, extrajudicial (administrative) 
procedure, human rights activities in the electoral sphere.

Электоральные правоотношения активно 
развиваются в современном мире, и 

российское государство в данном случае не 
является исключением. Институт выборов 
активно трансформируется с учетом современ-
ных правовых, политических и социальных реа-
лий, что объективно обусловлено не только 
острой необходимостью участия населения в 
формировании выборных органов государствен-
ной власти, но и данная деятельность имеет важ-
ное практическое значение в контексте участия 
граждан в управлении делами государства.

В условиях повсеместной информатизации 
и цифровизации внедрение новейших технологий 
происходит в различных сферах жизнедеятель-
ности общества и государства, и важно отметить, 
что вышеназванные процессы в полной мере 
затрагивают организацию и проведение выборов 
на территории Российской Федерации. Информа-
ционные и цифровые технологии обладают суще-
ственным потенциалом осуществления многих 
процессов в кратчайшие сроки и на качественно 
новом уровне, в связи с чем их активное исполь-
зование представляется закономерным вектором 
развития современного российского государ-
ства. Однако важно отметить, что помимо поло-
жительного влияния на различные сферы обще-
ственной деятельности, вышеназванные дости-
жения науки и техники порождают новые вызовы 
и угрозы, среди которых наиболее значимыми 
представляются риски нарушений прав человека. 

Наличие подобных рисков имеет специфику 
проявлений в электоральной сфере. Во-первых, 
в настоящее время в условиях активного исполь-
зования электронного голосования в Российской 
Федерации со стороны населения возникают 
некоторые сомнения в отношении честности и 
прозрачности его результатов. Даже многолетняя 
практика использования КОИБов и КЭГов до сих 
пор вызывает опасения со стороны не только 
избирателей, но и иных участников электораль-
ного процесса. Несмотря на то, что использова-
ние вышеназванных комплексов не существенно 
изменяет процессуальные аспекты организации и 
проведения выборов, с правозащитной точки 
зрения возникают дополнительные механизмы, 
направленные на обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина.

Во-вторых, в последние годы активно раз-
вивается практика дистанционного электронного 
голосования, который все чаще применяется в 
различных регионах. Несмотря на существенный 
интерес со стороны населения к подобным воз-
можностям реализации активного избиратель-
ного права, на практике возникают отдельные 
организационно-правовые проблемы, которые 
также негативно влияют на восприятие информа-
ционных технологий и опыта их использования в 
электоральной сфере. Дистанционное электрон-
ное голосование из-за удаленного формата его 
проведения создает новые угрозы нарушения 
избирательных прав, в связи с чем правозащит-
ные механизмы в контексте данной разновидно-
сти голосования нуждаются в конкретизации.

В-третьих, несмотря на масштабный опыт 
применения средств видеонаблюдения и видео-
фиксации на выборах в Российской Федерации, а 
также доступности осуществления видеосъемки 
для отдельных участников электорального про-
цесса, сами по себе указанные технологии пред-
ставляют угрозу нарушения прав человека и 
гражданина. В данном случае речь идет не только 
об избирательных правах граждан, но и в рамках 
вышеназванной деятельности могут нарушаться 
требования российского законодательства о 
защите персональных данных.

Таким образом, многоаспектность инфор-
мационной и цифровой трансформации избира-
тельного процесса объективно обуславливает 
необходимость анализа существующих правоза-
щитных механизмов в контексте вызовов и угроз 
нарушения прав граждан в условиях применения 
соответствующих технологий. Процедурные осо-
бенности, возникающие в результате современ-
ной трансформации избирательного процесса, 
объективно обуславливают необходимость 
совершенствования механизмов защиты избира-
тельных прав граждан [1, c. 160].

Прежде чем перейти к вопросам, связан-
ным с правозащитной деятельностью в электо-
ральной сфере, видится необходимым сконцен-
трировать внимание на особенностях современ-
ного правового регулирования избирательного 
права и процесса. Действующее избирательное 
законодательство характеризуется множествен-
ностью актов, регламентирующих различные 
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аспекты организации и проведения выборов на 
территории российского государства. Базовым в 
данной сфере считается Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» [8]. Кроме того, существуют законы, 
регламентирующие конкретные электоральные 
процессы – выборы Президента РФ, депутатов 
Государственной Думы и др. Отдельный феде-
ральный закон регламентирует особенности 
функционирования ГАС «Выборы» [7], что объек-
тивно обусловлено спецификой правоотношений, 
подлежащих регулированию в контексте приме-
нения вышеназванной системы и комплексное ее 
использование в процессе выборов.

Несмотря на то, что действующее избира-
тельное законодательство сформировано на 
протяжении долгих лет и имеет весьма устоявшу-
юся систему нормативно-правовых актов, в пра-
вовой науке достаточно часто отмечается его 
определенное несовершенство. В данном кон-
тексте необходимо отметить большое количество 
дублирования норм в федеральных законах, 
регулирующих конкретные электоральные про-
цессы, однако подобная ситуация объективно 
возникает в связи с наличием определенной 
специфики выборов в определенные органы 
государственной власти. Также достаточно часто 
в последние годы поднимаются вопросы кодифи-
кации избирательного законодательства, что, по 
нашему мнению, действительно решило бы мно-
гие проблемы и противоречия современного пра-
вового регулирования. Однако единых подходов 
к содержательным характеристикам Избиратель-
ного кодекса Российской Федерации до сих 
выработать квалифицированному юридическому 
сообществу не удалось.

Важно отметить, что все материальные и 
процессуальные изменения избирательного про-
цесса имеют соответствующую правовую регла-
ментацию в российском законодательстве. Так, 
например, с 2022 года Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» дополнен ст. 64.1, регламентирую-
щей возможность организации и проведения 
дистанционного электронного голосования на 
выборах в Российской Федерации по решению 
избирательной комиссии соответствующего 
уровня (для федеральных выборов – ЦИК РФ, для 
региональных выборов – Избирательными комис-
сиями субъектов РФ) [8]. Для проведения дистан-
ционного электронного голосования использу-
ются федеральные и (или) региональные государ-
ственные информационные системы, в зависимо-
сти от чего закрепляется избирательная 
комиссия, утверждающая порядок проведения 

соответствующего голосования. Важнейшее 
практическое значение в данном случае имеют 
положения Постановления ЦИК России от 
08.06.2022 № 86/716-8 «О Порядке дистанцион-
ного электронного голосования с использова-
нием федеральных государственных информаци-
онных систем» [3].

Практика дистанционного электронного 
голосования существенно разнится в различных 
избирательных кампаниях, в связи с чем в рамках 
заявленной проблематики предусмотрено приня-
тие актов, регулирующих требования и порядок 
организации и проведения соответствующего 
голосования для каждого конкретного случая. 
Так, например, на последних выборов Прези-
дента РФ особенности проведения дистанцион-
ного голосования регулировались отдельным 
актом ЦИК РФ [5]. Подобная правотворческая 
модель представляется весьма оправданной, 
поскольку позволяет оперативно фиксировать 
значимые организационно-технические аспекты.

Видеонаблюдение и видеофиксация доста-
точно часто применяются на выборах в Россий-
ской Федерации, однако важно отметить, что 
данная сфера электоральных правоотношений 
детально регламентируется правовыми актами 
ЦИК РФ. В данном контексте из последних приня-
тых в данной сфере актов следует выделить 
Постановление ЦИК России от 24.01.2024 № 
151/1194-8 «О Порядке применения средств 
видеонаблюдения и трансляции изображения при 
проведении выборов Президента Российской 
Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года» 
[6], в котором регламентированы особенности 
организации видеонаблюдения на выборах соот-
ветствующего уровня. 

Видеосъемка также фигурирует в действу-
ющем избирательном законодательстве в кон-
тексте обеспечения гласности и открытости элек-
торального процесса, в связи с чем отдельные 
участники (наблюдатели, представители СМИ) 
наделяются соответствующим правом. Однако 
принципиальное значение в данном контексте 
имеет положение ч. 14 ст. 30 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», которое закрепляет 
недопустимость нарушения тайны голосования и 
осуществления контроля за волеизъявлением 
избирателей, а также необходимость обеспече-
ния конфиденциальности персональных данных в 
рамках реализации вышеназванного права [8].

Для содействия реализации активного изби-
рательного права гражданами РФ действующее 
избирательное законодательство предусматри-
вает возможность голосования вне помещения 
для голосования для лиц, которые по объектив-
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ным причинам не могут явиться на участок (так 
называемое надомное голосование). Также в 
настоящее время имеется весьма масштабная 
практика голосования по месту временного пре-
бывания (больницы и др.), когда у избирателей 
имеются веские основания для реализации сво-
его активного избирательного права посредством 
обращения в специальные образованные избира-
тельные комиссии в местах их пребывания в 
момент выборов. Правовые основы вышеназван-
ных процессов закреплены в Федеральном 
законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», однако конкретизиру-
ются соответствующие нормы также в актах ЦИК 
РФ [4].

Таким образом, на основе анализа совре-
менного состояния избирательного законода-
тельства следует сделать вывод о том, что несмо-
тря на наличие достаточно большого количества 
федеральных законов в указанной сфере наибо-
лее значимое практическое значение приобре-
тают положения актов ЦИК РФ. В данных актах в 
полной мере конкретизируются различные тре-
бования и процессуальные аспекты организации 
и проведения выборов на территории Россий-
ской Федерации. С одной стороны, подобная 
модель позволяет оперативно реагировать на 
динамику совершенствования электоральных 
отношений, с другой стороны – наблюдается дис-
баланс правового регулирования в части регла-
ментации многих значимых положений лишь в 
актах ЦИК РФ, в то время как они регулярно при-
меняются на практике и для исключения проблем 
толкования или, наоборот, игнорирования со сто-
роны участников выборов соответствующих 
положений, видится необходимым своевременно 
дополнять федеральное законодательство.

Переходя к анализу регулирования право-
защитной деятельности в электоральной сфере 
следует отметить, что данное функционирование 
осуществляется на основе положений Конститу-
ции РФ, которая закрепляет высшую ценность 
прав и свобод человека, а также определяет их 
защиту в качестве одной из основных обязанно-
стей государства. Рассматривая правозащитную 
деятельность именно как обязанность государ-
ства важно подчеркнуть доступность различных 
механизмов защиты прав человека и гражданина, 
которые в полной мере актуальны и для электо-
ральной сферы. Важно отметить, что в данном 
случае, безусловно, принципиальное значение 
приобретают не только конституционные поло-
жения, регламентирующие активное и пассивное 
избирательное право, а но и в рамках правоза-
щитной деятельности – гарантии государствен-
ной защиты прав человека и право защиты 

любыми способами, кроме тех, которые непо-
средственно законодательно запрещены (ст. 45 
Конституции РФ), а также гарантии судебной 
защиты, возможность обращения в судебные 
органы Российской Федерации и международные 
органы по защите прав человека (ст. 46 Конститу-
ции РФ) [2].

Анализируя практику защиты избиратель-
ных прав на территории российского государства 
следует отметить, что данная деятельность, как 
правило, осуществляется во внесудебном (адми-
нистративном порядке) или же посредством 
обращения в судебные органы. Выбор механизма 
правозащитной деятельности в данном случае 
обусловлен не только процессуальной специфи-
кой конкретных споров, но еще и пониманием со 
стороны населения возможностей соответствую-
щей правозащитной деятельности [9, c. 202].

Важно отметить, что действующее избира-
тельное законодательство не содержит отдель-
ных разделов или комплексных норм, посвящен-
ных правозащитной деятельности, однако 
отдельные правовых положения закрепляют 
основы обращения граждан за защитой избира-
тельных прав. Так, например, ч. 2 и 3 ст. 20 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» регламен-
тируют полномочия избирательных комиссий в 
сфере защиты прав граждан, в том числе в части 
рассмотрения обращений о нарушениях в преде-
лах своей компетенции [8]. Кроме того, именно за 
избирательными комиссиями закрепляется право 
обращения в правоохранительные органы и 
органы исполнительной власти в связи с обраще-
ниями граждан и в случае необходимости пресе-
чения противоправного поведения участником 
электоральных правоотношений. В данном кон-
тексте следует отметить актуальность внесудеб-
ного формата защиты избирательных прав, кото-
рый ориентирован на обращение граждан в изби-
рательные комиссии, в том числе процесс обжа-
лования предусматривает возможность 
обращения в вышестоящие инстанции в системе 
комиссий.

Анализ практической деятельности избира-
тельных комиссий всех уровней позволяет выде-
лить следующие наиболее распространенные 
темы жалоб:

1) неточности и ошибки в документах избира-
тельных комиссий, которые как правило 
оперативно устраняются после рассмотре-
ния соответствующих жалоб;

2) информационное обеспечение выборов, 
что наглядно демонстрирует необходи-
мость совершенствования подобной дея-
тельности;
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3) проблемы организации и проведения голо-
сования вне помещения для голосования, 
что также весьма оперативно устраняется 
на практике;

4) ненадлежащее хранение избирательных 
документов, что достаточно часто не под-
тверждается в результате проверок, прово-
димых избирательными комиссиями;

5) жалобы на конкретные нарушения избира-
тельных прав, совершенных отдельными 
участниками электорального процесса 
(наблюдателями, представителями СМИ), 
что в дальнейшем становится основой для 
соответствующих мер реагирования со 
стороны избирательных комиссий, начиная 
от вынесения предупреждений и заканчи-
вая удалением их с избирательного участка 
через суд.

Подача жалоб достаточно часто встреча-
ется в деятельности абсолютно всех избиратель-
ных комиссий, однако важно отметить, что до сих 
пор далеко не все избиратели и иные участники 
электоральных правоотношений понимают мате-
риальные и процессуальные возможности подоб-
ных обращений. В данном контексте особое зна-
чение приобретает информирование участников 
избирательных правоотношений о порядке реа-
лизации процедуры обжалования в целях обеспе-
чения и защиты избирательных прав граждан. 
Кроме того, перспективным представляется обу-
чение членов избирательных комиссий в части 
расширения их знаний и навыков правозащитной 
деятельности, поскольку от эффективности 
функционирования указанных лиц во многом 
зависит охрана избирательных прав граждан. 
Внесудебный порядок защиты избирательных 
прав характеризуется короткими сроками рас-
смотрения соответствующих обращений, и нали-
чием полномочий у избирательных комиссий не 
только рассматривать обращения, но и прини-
мать дальнейшие действия, необходимые для 
обеспечения или восстановления нарушенных 
прав граждан.

Говоря о судебном порядке защиты избира-
тельных прав граждан следует отметить, что в 
данном случае речь идет о серьезных наруше-
ниях, которые в свою очередь могут повлиять или 
не повлиять на результаты выборов. Как правило, 
подобный формат правозащитной деятельности 
активно используется в процессе защиты пассив-
ного избирательного права или в контексте нали-
чия существенных нарушений на избирательных 
участках, позволяющих поднимать вопрос об 
административной или уголовной ответственно-
сти виновных лиц. Действующее отраслевое 
законодательство (административное и уголов-

ное) предусматривает ряд норм, закрепляющих 
ответственность для лиц, нарушающих требова-
ния нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих электоральные правоотношения. Однако 
эффективность юридической ответственности в 
указанной сфере также критикуется в современ-
ной науке. 

Разграничение административной и уголов-
ной видов ответственности в избирательном про-
цессе представляет собой сложную процедуру, 
имеющую комплекс проблемных вопросов. В 
связи с этим видится обоснованной разработка 
на законодательном уровне правовой регламен-
тации применения оценочных критериев при 
выборе вида ответственности.

Достаточно часто высказывается мнение о 
том, что нормы КоАП РФ и УК РФ не предусма-
тривают ответственности за ряд деяний, которые 
получили распространение в последние годы 
(например, порча бюллетеней и публичный при-
зыв к данным действиям и др.). Безусловно, учет 
электоральной практики имеет принципиальное 
значение в контексте эффективности института 
юридической ответственности, и в данном кон-
тексте видится необходимым своевременно 
дополнять соответствующее отраслевое законо-
дательство. 

Кроме того, институт ответственности имеет 
принципиальное значение и для правозащитной 
деятельности, поскольку в случае отсутствия 
возможности квалификации конкретных проти-
воправных деяний и назначения справедливого и 
соразмерного наказания, возникают угрозы мас-
штабного распространения подобного поведе-
ния, а, следовательно, нарушения избирательных 
прав граждан. В данном контексте актуальным 
также видится подчеркнуть пробелы, существую-
щие в действующем законодательстве в части 
конкретизации ответственности за противоправ-
ные деяния, совершаемые при дистанционном 
электронном голосовании.

Участники избирательного процесса Рос-
сийской Федерации в связи со стремительно раз-
вивающимися и быстро проникающими почти во 
все сферы жизни общества информационными 
технологиями также сталкиваются с проблемами 
применения данных технологий в ходе избира-
тельных кампаний. Дистанционное электронное 
голосование является закономерным следствием 
усовершенствования и распространения инфор-
мационных технологий, в том числе и в избира-
тельном процессе. Данная разновидность голо-
сования имеет ряд преимуществ, в частности, – 
это возможность для избирателей проголосовать 
без посещения избирательного участка, сокра-
щение расходов на проведение избирательных 
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процедур, упрощение процесса подсчета голо-
сов. Однако дистанционное электронное голосо-
вание в силу своей новизны, отсутствия унифици-
рованного законодательного регулирования 
имеет многие недостатки, одним из которых 
является несовершенство в виду недостаточной 
ясности процедуры привлечения правонарушите-
лей к юридической ответственности.

Предлагаемые изменения положительно 
скажутся на развитии выборов и позволят избе-
жать масштабной противоправной практики. 
Потому что предлагаемые изменения законода-
тельства можно рассматривать не только как 
правовую основу привлечения к ответственности 
и справедливого правосудия в отношении лиц, 
которые допускают противоправное поведение, 
но и совершенствование отраслевого законода-
тельства об ответственности имеет определен-
ную профилактико-предупредительную направ-
ленность, поскольку, предусмотрев конкретную 
ответственность за подобные деяния, лицо, пре-
жде чем его совершить, может задуматься о 
существующих для него правовых последствиях 
и не допустить самого деяния.

Таким образом, на основе проведенного 
анализа следует сделать вывод о том, что к насто-
ящему моменту в Российской Федерации при-
няты все необходимые правовые основы для вне-
судебной и судебной защиты избирательных 
прав, однако данные нормы нуждаются в конкре-
тизации с учетом внедрения различных информа-
ционных технологий. В данном контексте для 
систематизации существующих подходов право-
защитной деятельности видится необходимым 
разработать и принять ЦИК РФ методические 
рекомендации по защите избирательных прав 
граждан изложив в указанном документы основ-
ные организационно-правовые аспекты анализи-
руемой деятельности. Данный документ своевре-
менно может дополняться пунктами в отношении 
новых информационных технологий, которые 
также обуславливают внедрение специальных 
процессуальных механизмов защиты избира-
тельных прав.
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В свете сложившейся за последние годы 
геополитической ситуации развитие 

различных отраслей и институтов международ-
ного и национального права приобретает новые 
векторы. Односторонние принудительные меры в 
отношении некоторых государств, несомненно, 

послужили толчком для развития различных док-
трин и механизмов, начиная от доктрин публич-
ного порядка, тесной связи, применимого права, 
заканчивая трансформацией инструментов меж-
дународного частного права из экстраординар-
ных в ординарные [7]. 
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Наиболее остро в общественных и научных 
кругах обсуждаются вопросы негативного воз-
действия репрессивных мер международно-пра-
вового характера на экономические процессы, 
финансовую сферу, бизнес. Однако, вопросы 
частноправового характера, затрагивающие 
негативное влияние на реализацию прав и свобод 
человека, в том числе, связанные с защитой прав 
и интересов детей, в настоящее время также при-
обретают все большую актуальность.

Основным международно-правовым доку-
ментом, регулирующим обязательства госу-
дарств в сфере защиты прав и интересов детей, 
по-прежнему остается Конвенция ООН о правах 
ребенка 1989г. [8], в которой содержатся основ-
ные принципы, определяющие направления 
внешней и внутренней политики государств в 
области защиты прав и интересов детей. В каче-
стве таких приоритетных принципов Комитет по 
правам ребенка в Замечании общего порядка №5 
(2003) «Общие меры по осуществлению Конвен-
ции о правах ребенка» выделил: принципы 
недискриминации, обеспечения наилучших инте-
ресов ребенка, обеспечения права на жизнь, 
выживание и развитие, уважения взглядов и 
учета мнения ребенка [9]. Однако, многие страны 
сталкиваются с серьезными проблемами и вызо-
вами в реализации этих принципов, и Российская 
Федерация не является исключением.

Помимо Конвенции ООН о правах ребенка 
базовыми универсальными международно-пра-
вовыми документами, регламентирующими про-
цедурные вопросы разрешения споров, затраги-
вающих права и интересы несовершеннолетних, 
являются Гаагская конвенция о гражданско-пра-
вовых аспектах международного похищения 
детей 1980г. [10] (далее – Гаагская конвенция 
1980г.), а также Гаагская Конвенция о юрисдик-
ции, применимом праве, признании, исполнении 
и сотрудничестве в отношении родительской 
ответственности и мер по защите детей от 19 
октября 1996 г. [11] (далее – Гаагская конвенция 
1996г.) Однако, реализация приоритетных прин-
ципов через применение норм специальных дого-
воров также имеет ряд недостатков.

Так, анализ статистических данных, пред-
ставленных на официальных сайтах российских 
судов, рассматривающих дела о международном 
похищении детей в соответствии с Главой 22.2 
Гражданского процессуального Кодекса РФ, 
наглядно показал достаточно низкий уровень 
количества рассматриваемых дел данной катего-
рии за последние три года. По данным статисти-
ческой отчетности Московского городского суда 
за 2021 год всего рассмотрено 18 дел, за 2022 год 
– 14 дел, за 2023 год – 14 дел [12]. В Ставрополь-
ском краевом суде за 2021 год не было рассмо-
трено ни одного дела, в 2022 году и 2023 году 

соответственно было рассмотрено всего три и 
два дела [13]. В Нижегородском областном суде 
за 2021 год также не было рассмотрено ни одного 
дела, за 2022 год – одно дело, за 2023 год – шесть 
дел [14]. Из чего можно сделать вывод, что даже 
самый действенный и продуманный механизм 
разрешения трансграничных споров, закреплен-
ный международным договором, в последнее 
время перестает эффективно действовать в рам-
ках юрисдикций государств-участников.

Кроме того, универсальность специальных 
конвенций также остается под вопросом, 
поскольку они не охватывают достаточное коли-
чество государств, а зачастую в них не участвуют 
целые регионы. Например, из стран Централь-
но-Азиатского региона Гаагскую конвенцию 
1980г. ратифицировали только четыре государ-
ства Россия, Казахстан, Узбекистан и Туркмени-
стан, для Китая, Монголии, Киргизии и Таджики-
стана договор не действует до сих пор. Гаагская 
конвенция 1996г. в настоящее время вступила в 
силу только для Российской Федерации – одного 
из восьми государств региона. 

Похожая ситуация наблюдается и для стран 
СНГ. Гаагскую конвенцию 1980г. не ратифициро-
вало три государства из одиннадцати (Азербайд-
жанская Республика, Кыргызская Республика и 
Республика Таджикистан), при этом Гаагская кон-
венция 1996г. в настоящее время ратифициро-
вана только Российской Федерацией и Украиной. 
И если между странами СНГ действует общий 
механизм разрешения споров, основанный на 
коллизионных нормах региональных конвенций о 
правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам [15], 
то в большинстве регионов такие инструменты 
отсутствуют.

Кроме того, при возникновении споров о 
детях, в частности, о возвращении в Российскую 
Федерацию детей из европейских стран по про-
цедуре Гаагской конвенции 1980г., имеется суще-
ственный риск отказа в возвращении по статье 
13 Гаагской конвенции в связи с угрозой причи-
нения вреда ребенку, без каких-либо разумных 
юридических обоснований.

Логично, что ситуация, которая сложилась в 
настоящее время между государствами, не 
должна приводить к игнорированию принципов, 
заложенных в Конвенции ООН о правах ребенка. 
Толкование норм международного частного 
права в ракурсе характера международных отно-
шений между государствами также не является 
перспективным выходом из сложившейся ситуа-
ции, поскольку защита прав и интересов детей 
любого государства должна быть эффективной и 
рациональной как на национальном, так и на 
международном уровнях. 



24  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

Одним из ярких примеров разнонаправлен-
ного толкования одних и тех же принципов может 
послужить анализ позиций, изложенных в шестом 
и седьмом периодических докладах Российской 
Федерации о выполнении положений Конвенции 
за 2011-2019 гг., Ответах на вопросы Российской 
Федерации в связи с ее шестым и седьмым пери-
одическим докладами, представленный в Коми-
тет 11 октября 2023г., а также позиции Комитета 
ООН о правах ребенка, изложенной в Заключи-
тельных замечаниях к шестому и седьмому пери-
одическим докладам о выполнении положений 
Конвенции от 01 марта 2024 г.

Так, например, остро дискуссионными оста-
ются вопросы, связанные с реализацией прин-
ципа недискриминации. Комитет настоятельно 
рекомендует государству принять всеобъемлю-
щий закон о недискриминации, отменить законы 
об иностранных агентах, ограничении доступа 
детей к определенной информации, отменить 
решения о признании нетрадиционных движений 
«экстремистскими». В свою очередь, Российская 
Федерация аргументирует свою позицию о неце-
лесообразности введения «всеобъемлющего 
закона о борьбе с дискриминацией» с точки зре-
ния введения ограничений с целью защиты не 
только прав и интересов детей, но и основ нрав-
ственности и морали, а также безопасности 
страны в целом. 

Справедливости ради необходимо отме-
тить, что и сам Комитет в своей практике неодно-
кратно высказывался о том, что определенные 
меры, такие как различия, исключения или огра-
ничения, не должны рассматриваться как дис-
криминационные, если они обусловлены объек-
тивными и разумными основаниями, причем эти 
меры должны быть адекватны и необходимы для 
достижения законных целей. Важно, чтобы цели 
введения таких мер были юридически обосно-
ваны и пропорциональны возможным отрица-
тельным эффектам, которые могут возникнуть 
при отсутствии таких ограничений [16].

В связи с перечисленными выше причинами 
в настоящее время назрела необходимость 
поиска национальных правовых инструментов, 
позволяющих разрешать споры в ракурсе приме-
нения базовых принципов, закрепленных Кон-
венцией ООН о правах ребенка, но с учетом прав 
и интересов несовершеннолетних граждан Рос-
сийской Федерации.

Одним из возможных вариантов решения 
проблемы является закрепление и распростране-
ние экстерриториального действия националь-
ного права применительно к принципам, закре-
пляющим защиту прав и интересов несовершен-
нолетних граждан Российской Федерации, нахо-
дящихся на территории иностранного 
государства. Поскольку именно экстерритори-

альность национального права создает единую 
правовую платформу, действие которой выходит 
далеко за правовое пространство государства, 
создавая концепцию наднационального транс-
граничного действия внутренних юридических 
норм.

Важно отметить, что влияние националь-
ного законодательства обычно ограничивается 
границами собственного государства, не оказы-
вая юридического влияния за их пределами. Это 
подчеркивает необходимость тщательного обо-
снования идеи о том, что принципы защиты прав 
и интересов детей, воплощенные в соответствую-
щих национальных нормах могут иметь экстерри-
ториальное действие. В этом контексте предлага-
ется рассмотреть использование концепции лич-
ного закона индивида и таких принципов между-
народного частного права, как принцип тесной 
связи и выбора наиболее благоприятного право-
вого режима, а также доктрину национального 
публичного порядка, как основания для ограни-
чения применения иностранного законодатель-
ства к несовершеннолетним гражданам Россий-
ской Федерации, находящимся за рубежом и не 
домицилированным в иностранном государстве, 
обеспечивая защиту их прав и интересов в меж-
дународном контексте.

Необходимо отметить, что изначально в 
Конвенцию ООН о правах ребенка предполага-
лось включить пункт о том, что ее «действие рас-
пространяется на каждого ребенка, находяще-
гося на территории или под юрисдикцией» госу-
дарств-участников. Однако после долгих обсуж-
дений было решено исключить слово 
«территория» из текста соглашения и ограни-
читься только термином «юрисдикция». Тем 
самым участники пришли к согласию о том, что 
государство может распространять свою юрис-
дикцию в том числе и на действия, совершенные 
или имеющие негативные последствия за преде-
лами своих национальных границ [17].

По вопросу экстерриториального действия 
национального права государства гражданства в 
отношении несовершеннолетних также высказы-
вался и Комитет ООН по правам ребенка, кото-
рый неоднократно обращал внимание, что Кон-
венция не ограничивает юрисдикцию государства 
пределами национальной территории в отноше-
нии своих несовершеннолетних граждан [18].

Существует разделение экстерриториаль-
ности на два типа: первичную и вторичную. В 
рамках первичной экстерриториальности юрис-
дикция страны охватывает ее граждан незави-
симо от их физического местоположения. В слу-
чае вторичной экстерриториальности националь-
ные правовые нормы, могут распространять свое 
действие на определенные правоотношения за 
пределами территории конкретного государства.



25 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

Как указывает Г. Дмитриева, двойное пра-
вовое подчинение гражданина, который нахо-
дится на территории иностранного государства, 
является одной из особенностей правового поло-
жения физического лица в трансграничной част-
но-правовой сфере [2]. Выезжая с территории 
государства, лицо никогда не теряет связи с госу-
дарством, а его правовое положение подчиня-
ется его личному закону, который применяется в 
двух вариантах: либо законам государства его 
гражданства, либо законам государства домици-
лия (места жительства лица). В силу того, что 
несовершеннолетние лица из-за своей уязвимо-
сти должны быть обеспечены максимально 
эффективным уровнем защиты за пределами 
своего государства, распространение на них 
закона государства гражданства вне его терри-
тории может стать одной из ключевых специаль-
ных мер защиты, о которых еще в 1989г. упоми-
нал Комитет ООН по правам человека.

В науке выделяется три подхода к экстерри-
ториальному действию национального законода-
тельства. Первый подход заключается в призна-
нии права государства распространять свою 
юрисдикцию на любые действия, начатые на его 
собственной территории, но завершенные в дру-
гой стране – «доктрина субъективной территори-
альности». Второй подход подразумевает воз-
можность распространения национальной юрис-
дикции в том случае, если действие произошло за 
пределами территории, но его последствия ока-
зали влияние на интересы конкретного государ-
ства – «доктрина объективной территориально-
сти». И «доктрина эффекта» или «доктрина 
последствий», которая выводит экстерритори-
альность за рамки традиционного географиче-
ского понимания и исходит из оценки степени 
связи конкретного события с иностранной или 
национальной юрисдикцией [3]. 

И если первые две доктрины в основном 
применяются в международном уголовном либо 
деликтном праве, то третья, основанная на прин-
ципе тесной связи, вполне может быть приме-
нима к частноправовым отношениям, затрагива-
ющим права и законные интересы несовершен-
нолетних граждан Российской Федерации.

Принцип тесной связи является одним из 
специальных принципов международного част-
ного права, и в качестве субсидиарной привязки 
для выбора применимого права закреплен в пун-
кте 2 статьи 1186 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. В семейном законодательстве 
данный принцип прямо не закреплен, поэтому 
может использоваться применительно к семей-
ным правоотношениям через норму статьи 4 
Семейного кодекса Российской Федерации о 
применении к семейным отношениям граждан-
ского законодательства.

В пункте 6 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации №24 от 09 июля 
2019г. в качестве обстоятельств, определяющих 
территориальную связь с правом государства в 
том числе указано место жительства и граждан-
ство лица. Кроме того, в качестве одного из осно-
вополагающих начал при определении наиболее 
тесной связи Суд предлагает применять концеп-
цию наилучшей реализации общепризнанных 
принципов гражданского права. Такая позиция 
также позволяет обосновать тесную связь право-
отношений с участием несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации, имеющих место 
жительство в своем государстве, с националь-
ным правом, поскольку данная концепция наи-
лучшим образом соответствует реализации 
основных детских принципов, а также основных 
интересов ребенка. 

В одном из своих исследований Г. Федосе-
ева предлагает в совокупности с принципом тес-
ной связи применять с семейным правоотноше-
ниям принцип наиболее благоприятного права, 
который основан на «соображениях разумности 
и объективности, направленных на достижение 
объективного результата» [4]. При этом автор 
предлагает использовать указанный принцип в 
качестве основного правила для выбора права, 
применимого к семейным отношениям с ино-
странным элементом с участием детей. Пред-
ставляется, что концепция о наилучшей реализа-
ции общих принципов, сформулированная Вер-
ховным Судом Российской Федерации в упомяну-
том выше постановлении, коррелируется и с 
принципом выбора наиболее благоприятного 
права, как еще одного основания экстерритори-
ального действия детских принципов в отноше-
нии несовершеннолетних российских граждан.

Еще одним основанием для экстерритори-
ального действия национальных правовых норм и 
принципов, регулирующих правоотношения с 
участием детей, может служить применение 
публичного порядка, как способа ограничения 
применения иностранного права к несовершен-
нолетнему гражданину, находящемуся за преде-
лами территории своего государства. По словам 
Л. Терентьевой «Установление экстерриториаль-
ной предписывающей юрисдикции также воз-
можно даже в отсутствие предусмотренной в 
законе экстерриториальной сферы его действия, 
если его экстерриториальное применение имеет 
существенный публично-правовой интерес для 
соответствующего государства» [3]. Нормы, 
закрепляющие оговорку о публичном порядке 
известны законодательствам большинства стран 
мира. В российском праве такие нормы закре-
плены в различных отраслевых кодексах, в том 
числе в статье 1193 Гражданского кодекса Рос-
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сийской Федерации и статье 167 Семейного 
кодекса Российской Федерации, которые содер-
жат негативный вариант такой оговорки.  

Самого понятия «публичный порядок» ни в 
гражданском, ни в семейном законодательстве 
не содержится, единообразное применение и 
толкование этого термина также отсутствует. В 
судебной практике можно найти некоторые разъ-
яснения, однако, и они не дают возможности 
четко определить понятие публичного порядка. 

Так, в Определении Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 26 мая 2000 г. № 5-Г00-59 ука-
зывается, что под публичным порядком понима-
ются, в частности, основы правопорядка, кото-
рые закреплены в первую очередь в Конституции 
и законах Российской Федерации. В Постановле-
нии Президиума Верховного Суда РФ от 19 июня 
2001 г. № 60пв-02 указывается, что нарушение 
публичного порядка подразумевает нарушение 
фундаментальных основ установленного в госу-
дарстве правопорядка. С учетом внесенных в 
2020 г. в Конституцию Российской Федерации 
положений о том, что дети являются важнейшим 
достоянием и приоритетом государственной 
политики России, установление экстерритори-
альности защиты прав детей вполне соответ-
ствуют тем ценностями, которые закреплены в 
Основном законе.

В связи с тем, что дети рассматриваются 
основой государственной политики, являются 
продолжением поколенческой преемственности, 
постольку даже находясь за пределами юрисдик-
ции своего государства гражданства они не пере-
стают быть носителями этой преемственности и 
не выбывают из-под защиты своего государства. 
Разумно предположить, что такой подход, позво-
ляющий привязывать наилучшие интересы 
ребенка с тем толкованием, которое воспринима-
ется именно в государстве гражданстве верным и 
правильным, или хотя бы с учетом тех ценностей, 
которые существуют в государстве, как раз и 
будет основой для экстерриториального дей-
ствия права при реализации принципов междуна-
родных конвенций о защите прав и интересов 
детей. Подобной позиции придерживался в своем 
исследовании И. Барциц, который отметил, что 
«фундамент «ценностной экстерриториальности» 
можно обнаружить практически во всех консти-
туциях мира, когда речь заходит о защите прав 
своих граждан, в том числе находящихся за пре-
делами своего государства» [1].

Вопросы экстерриториальности принципов 
защиты прав и интересов  детей косвенно затро-
нуты не только в основной Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, но и в Гаагской конвенции 1996 г., 
которая формулирует принцип экстерриториаль-

ности через выбор юрисдикции к правоотноше-
ниям с участием ребенка по его личному закону, 
и в статьях 5 и 6 признает компетенцию того госу-
дарства, где обычно проживает ребенок. Кроме 
того, в статье 8 Конвенции 1996г. регламентиру-
ется ситуация, при которой компетенция по рас-
смотрению спора может быть передана другому 
государству (например, государству гражданства 
ребенка), если государство обычного прожива-
ния сочтет, что такая передача необходима для 
обеспечения наилучших интересов ребенка.

Вопрос о применимом праве в статье 15 
рассматриваемого Договора решается по закону 
страны суда, то есть по закону государства обыч-
ного места жительства, чья юрисдикция распро-
страняется на сложившиеся правоотношения. 
Право другого государства может быть приме-
нено только в исключительных случаях и только с 
учетом принципа тесной связи. К вопросам воз-
никновения и осуществления родительской 
ответственности также применяется право госу-
дарства домицилия. Таким образом, Конвенция 
1996 г. предоставляет национальным судам широ-
кое поле для усмотрения при выборе наиболее 
благоприятного для ребенка применимого права 
и наиболее эффективной юрисдикции. А следо-
вательно, можно сделать вывод о том, что воз-
можность экстерриториального действия прин-
ципов защиты прав детей, также косвенно регла-
ментируется в тексте договора.

Осмысливая феномен экстерриториально-
сти принципов Конвенции ООН о правах ребенка, 
необходимо подчеркнуть, что несмотря на их все-
объемлющую, универсальную природу, непо-
средственная их реализация в рамках нацио-
нальных правовых систем неизбежно сталкива-
ется с разнообразием в подходах к толкованию и 
применению этих принципов, которое, в свою 
очередь, коренится в различиях в культурных 
ценностях, традициях и социальных нормах. 
Чтобы обеспечить единообразное и справедли-
вое толкование, актуальной становится необхо-
димость разработки механизма, который бы гар-
монизировал национальное и международное 
понимание данных принципов, не затрагивая при 
этом уникальность национальной идентичности. 
Баланс между национальными и международ-
ными правовыми интерпретациями может быть 
найден путем адаптации и толкования соответ-
ствующих принципов специализированными 
международными органами и организациями [5], 
которые в свою очередь должны акцентировать 
внимание на необходимости сбалансированного 
подхода к реализации указанных принципов в 
разнообразных правовых системах в отрыве от 
геополитических процессов и взаимоотношений 
между государствами.
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Представляется, что одним из приоритет-
ных направлений в данной сфере может как раз 
стать подход, основанный на экстерриториально-
сти действия национального права в области 
защиты прав детей с учетом коллизий, основан-
ных на личном законе ребенка. При такой интер-
претации трансформация основных принципов 
Конвенции ООН о правах ребенка будет осущест-
вляться посредством конструктивного диалога 
между внутринациональным и международным 
правом. Представляется, что для надлежащей 
реализации экстерриториального действия прин-
ципов международного права о защите прав 
детей в российское законодательство целесоо-
бразно внести поправки, устанавливающие 
основные гарантии прав несовершеннолетних 
граждан РФ не только на территории государ-
ства, но и за его пределами, сформулировав в 
Семейном кодексе Российской Федерации 
нормы, посвященные выбору применимого права 
на основе тесной связи, с учетом личного закона 
ребенка, а также выбора наиболее благоприят-
ного для ребенка права. Кроме того, необходимо 
расширить категорию дел, входящих в исключи-
тельную подсудность российских судов, спорами, 
затрагивающими права и интересы несовершен-
нолетних граждан Российской Федерации, не 
домицилированных и временно проживающих за 
рубежом, вне зависимости от гражданства роди-
телей, а также дополнить основания отказа в 
принудительном исполнении решений иностран-
ных судов, вынесенных в отношении несовер-
шеннолетних граждан.

Кроме того, для успешной практической 
реализации принципа экстерриториальности 
защиты прав и интересов детей необходимо 
создать эффективную систему контроля за его 
выполнением, в том числе обеспечить присут-
ствие юристов и адвокатов в консульских учреж-
дениях или на территории РФ, которые предо-
ставляли бы консультации и помощь по делам, 
затрагивающим права и законные интересы 
несовершеннолетних граждан Российской Феде-
рации, находящихся за рубежом. Этот вопрос 
также был предметом обсуждения в ходе рабо-
чей встречи Уполномоченного по правам ребенка 
в Российской Федерации Марии Львовой-Бело-
вой с министром иностранных дел Российской 
Федерации Сергеем Лавровым 02 февраля 2023г 
[6]. Таким образом, для обеспечения эффектив-
ной защиты прав детей граждан России за грани-
цей требуется разработка системы законов, 
которые должны быть основаны на принципах, не 
связанных исключительно с семейным правом. 
Важным элементом социальной ответственности 
должно стать внедрение принципа экстерритори-
альности в культуру государства.
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В сентябре 2019 года в Государственную 
Думу Российской Федерации был вне-

сён законопроект, о внесении изменений в Феде-
ральный Закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)», который был направлен на введение в 
российское законодательство внесудебного 
порядка признания гражданина банкротом [1]. 
Принятие внесудебного механизма банкротства 
физических лиц было обусловлено необходимо-
стью уменьшения нагрузки на судебную систему, 
которая с каждым годом имела тенденцию посто-
янного увеличения. 

С 1 сентября 2020 года законодатель ввёл 
возможность внесудебного банкротства граждан 
[2]. Принятое решение позволило задействовать 
многофункциональные центры для разрешения 
споров по обязательствам между физическими 
лицами и кредиторами размер которых должен 
был составлять от 50 до 500 тысяч рублей. Позже, 
в ноябре 2023 года вступили в силу изменения, 
которые понизили минимальную сумму до 25 
тысяч рублей и повысили максимальный порог до 
одного миллиона [3].

По внесудебной процедуре банкротства за 
четыре года её существования стартовали более 
15 тысяч процедур в отношении граждан с общей 
суммой долга в 5,22 миллиарда рублей [4]. В связи 
со вступившими изменениями в 2023 году, коли-
чество внесудебных банкротств только возрас-
тает. Поправки 2023 года направлены на расши-
рение прав должников, однако не затрагивают 
права кредиторов.

Обеспечение прав и законных интересов 
кредиторов в сфере несостоятельности имеет 
принципиальное значение для эффективности 
применения процедур банкротства в целях сораз-
мерного удовлетворения требований кредиторов, 
оказавшихся не погашенными по причине непла-
тежеспособности должника [5]. 

На основе анализа норм параграфа пятого 
главы X Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127 можно 
сделать вывод, что в правовом регулировании 
отношений по поводу процедуры внесудебного 
банкротства баланс склоняется в сторону защиты 
интересов и прав должников [6]. Этот перевес 
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связан с установленными законом последстви-
ями, которые выражаются в освобождении долж-
ника от исполнения требований перед кредито-
рами. 

В процедуре внесудебного банкротства 
отсутствует такой участник как арбитражный 
управляющий, в полномочия которого при судеб-
ном банкротстве входит обнаружение имущества 
должника, в данном случае такие полномочия 
возлагаются на кредиторов. В законе закрепля-
ется обязанность должника при подаче заявле-
ния представить список всех известных ему кре-
диторов [6]. Лица, добавленные в этот перечень, 
наделяются правами направлять в органы опре-
делёнными Правительством Российской Федера-
ции запросы, с целью обнаружения принадлежа-
щих должнику имущества и имущественных прав, 
а также обращаться в арбитражный суд с заявле-
нием о признании гражданина банкротом.  

Из этого следует, что кредиторы, указанные 
в списке, имеют преимущество в сравнении с 
теми, кого должник осознанно или по другим при-
чинам не указал в этом перечне. Кредитор вынуж-
ден занимать активную позицию по отношению к 
своим должникам. Это выражается в создании и 
ведении перечня всех должников, и осуществле-
нии за ними постоянного мониторинга. Вышеука-
занные положения вынуждают кредиторов тра-
тить дополнительные силы и средства для своев-
ременной защиты своих прав. 

Решением данной проблемы могло бы 
послужить введение обязательного оповещения 
кредиторов о начале процедуры внесудебного 
банкротства гражданина, которое бы выража-
лось в возложении обязанности уведомителя на 
многофункциональный центр или на самого 
должника и применении надзорным органом в 
случае нарушения порядка уведомления, право-
вых последствий в виде пересмотра результатов 
внесудебной процедуры банкротства. 

Ещё одна проблема защиты прав кредито-
ров при внесудебном банкротстве проявляется в 
невозможности пересмотра результата данной 
процедуры в случае, если должник преднаме-
ренно сокрыл своё имущество [5]. Данный про-
бел зачастую используется недобросовестными 
должниками с целью избавиться от обязательств, 
параллельно сохранив своё имущество. Вышеу-
помянутый недочёт в законодательстве необхо-
димо устранить, предоставив возможность кре-
диторам обращаться в арбитражный суд с целью 
обжалования процедуры внесудебного банкрот-
ства. 

Другой проблемой является отсутствие 
согласованности действий между кредиторами 
относительно поиска имущества. В случае, когда 
у должника есть несколько кредиторов, каждый 
из них может иметь свои интересы, требования и 

подходы к взысканию долга. Возникает слож-
ность в координации действий между кредито-
рами и достижении общего согласия относи-
тельно дальнейших шагов. Это может замедлить 
или затруднить процесс внесудебного банкрот-
ства.

Кроме того, некоторые кредиторы могут 
усложнить процесс внесудебного банкротства, 
найдя имущество и обратившись в арбитражный 
суд за признанием гражданина банкротом.   

Таким образом, коллективные действия 
кредиторов и необходимость достижения общего 
согласия могут стать серьезными препятствиями 
в процессе внесудебного банкротства гражда-
нина, требующими комплексного подхода и про-
фессиональной координации действий.

Подводя итог, можно утверждать, что про-
цедура внесудебного банкротства является важ-
ным инструментом для решения финансовых 
проблем граждан, но при этом она может стать 
источником серьезных трудностей для кредито-
ров. Проблемы взаимодействия с должниками, 
недостаточная информированность о процессе, 
возможность недобросовестных действий со 
стороны должников и сложности, связанные с 
коллективными действиями кредиторов, требуют 
внимательного внимания и дальнейшего исследо-
вания. 

В настоящее время процедура внесудеб-
ного банкротства продолжает развиваться с 
уклоном на расширение прав должника. Однако 
реализация предложенных в статье решений 
будет иметь прогрессивное значение для нивели-
рования прав и интересов должников и кредито-
ров [7].

Достижение баланса интересов кредито-
ров, должников и системы в целом является 
сложной задачей, требующей согласованных 
усилий со стороны всех участников. Важно раз-
рабатывать эффективные механизмы регулиро-
вания и обеспечения справедливости в рамках 
процедуры внесудебного банкротства, учитывая 
специфику российского законодательства и 
практики.
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Аннотация. В статье исследуются основные принципы законности, как многоаспектной право-
вой категории. Рассматриваются принцип законности как единство, целесообразность, реальность 
законности. Данные принципы раскрываются через основные требования законности. Данная преем-
ственность к закону исходит из норм, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Одним словом, законность – социальный режим, главное правило для достижения правопорядка над 
люди и общества в целом.
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ON THE ESSENCE OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY

Annotation. The article explores the basic principles of legality as a multidimensional legal category. 
The principle of legality is considered as unity, expediency, reality of legality. These principles are disclosed 
through the basic requirements of legality. This continuity to the law proceeds from the norms that are 
enshrined in the Constitution of the Russian Federation. In a word, legality is a social regime, the main rule for 
achieving law and order over people and society as a whole.

Key words: principle of legality, modern state, international act, trial, court decision.

Для современного общества соблюдение 
законности как принципа обеспечения 

защиты граждан и их имущества – это постоян-
ное соблюдение всех норм главного закона, дей-
ствующего на всей территории Российской Феде-
рации т.е. Конституции.  К числу законов, обяза-
тельных для соблюдения, относятся федераль-
ные законы, федерально-конституционные 
законы, а так же, играющие немаловажную роль 
это законодательные акты всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Ни одна законодательная 
норма не должна идти в противовес к основному 
закону [1]. Нормативные акты, в той или иной сте-
пени, противоречащие основному российскому 
закону, запрещены к применению. Пристальное 
внимание имеют законодательные нормы, кото-
рые касаются вопросов защиты личности чело-
века и гражданина, их жизни и имущества. Абсо-

лютно все федеральные законы непременные к 
исполнению на всей территории нашей страны. 
Если суд при разбирательстве конкретного дела 
установит, что какой-то из таких актов или любой 
иной правовой акт, в том числе изданный феде-
ральным органом, противоречит основному 
закону, то он вправе принять решение, руковод-
ствуясь не этим актом, а Конституцией Россий-
ской Федерации [2].

Уникальность понимания данного принципа 
законности заключается в том, что оно дозволяет 
при конкретных условиях право  на непримене-
ние судебными органами при этом законов, а 
также федеральных нормативных актов. Данная 
преемственность к закону исходит из норм, кото-
рые закреплены в Конституции Российской Феде-
рации. Это максимально поддерживается Плену-
мом Верховного Суда РФ, который в постановле-
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нии «O некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия» от 31 октября 1995 года 
№ 8. В соответствии ч.1 cт. Конституция Россий-
ской Федерации имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Все право-
вые акты, принимаемые в Российской Федера-
ции, не должны идти в противовес Конституции 
Российской Федерации. B соответствии c этим 
нормативным положением судам при рассмотре-
нии дел необходимо оценивать содержание 
закона или иного нормативного правового акта, 
регулирующего данные правоотношения и во 
всех необходимых случаях применять Конститу-
цию Российской Федерации в качестве акта пря-
мого влияния. Судебный орган, который рассма-
тривает дело, применяет непосредственно Кон-
ституцию, а именно:

 – когда закрепленные нормой основного 
закона положения, исходя из ее смысла, не 
требуют дополнительной регламентации и 
не содержат указания на возможность ее 
применения при условии принятия феде-
рального закона, защищающего права, сво-
боды, обязанности человека и гражданина;

 – когда суд придет к убеждению, что феде-
ральный закон , принятый после вступления 
в силу Конституции Российской Федерации, 
находится в противоречии с соответствую-
щими положениями Конституции;

 – когда любой законодательный акт, приня-
тый субъектом по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, противоречит 
Конституции.
Распорядительные указы Президента Рос-

сийской Федерации как главы государства обяза-
тельны к  применению судами при разрешении 
конкретных судебных дел, если они не противо-
речат Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам (ч. 3 ст. 90 Конституции 
Российской Федерации). Если говорить иначе, 
судья вынесший судебное решение по уголов-
ному, административному и иному законодатель-
ству, применяя законодательные акты на райо-
ном уровне, т.е. законом субъектов, то данный 
судебный акт либо судебное решение может быть 
отменено, в случае если оно противоречит основ-
ному свободу законов, действующему на терри-
тории нашей страны – Конституции Российской 
Федерации, так как оно нарушает его основные 
принципы.

Поскольку Конституция приобрела важную 
роль именно в нормативно-правовой системе на 
международном уровне, что в очередной раз 
доказывает ординарность и своеобразие прин-
цип законности в современной правовой системе 

Российской Федерации [3].  Нормативные акты, 
которые, в свою очередь, идут в разрез с такими 
договора на международном уровне также в 
категоричной форме не могут применяться при 
вынесении решения судьями. Можно назвать это 
явление уже реальностью то, что многие судьи в 
качестве прямого воздействия применяют на 
практике положения и нормы международного 
договора, в случае если норма российского зако-
нодательства ему противоречит, принимая обра-
щения граждан, например, такие как нарушение 
прав при кратковременном ограничении свободы 
по подозрению его в совершении противоправ-
ного деяния, ссылаясь на положения Междуна-
родного акта [4]. Данное действие судов не пред-
усматривает российское законодательство.

Эти правовые новшества, однако, не сле-
дует  воспринимать как шаг к умалению роли 
основного принципа – принципа законности. До 
настоящего времени и по праву Конституция 
являлась и будет государственным механизмом 
для рационального функционирования всех 
судебных органов при вынесении судебного 
решения всех отраслей российского законода-
тельства и правовых принципов, имеющее осо-
бое значение. Как и упоминалось выше, закон-
ность как главный принцип, применяется в обяза-
тельном порядке при судебном разбирательстве 
уголовного и гражданского судопроизводства[5], 
что означает неуклонное соблюдение требований 
и норм установленного порядка. Если же замечен 
факт неисполнения норм закона, неприемлемо 
использование термина правосудие. Такое «пра-
восудие» не исполняет свои прямые функции, как 
социального рычага.

Соблюдение принципа законности – это не 
лозунг, а адекватное осуществление ее в любой 
отрасли права, которой способствует система 
правовых гарантий [6]. Каждое судебное решение 
будет справедливым и законным, если неукосни-
тельно проводить в жизнь данный принцип. 
Система правовых гарантий содержатся не 
только в законодательных актах, но и в других 
нормах таких как досудебная проверка, выявле-
ние и собирание доказательств, что в конечно 
итоге способствуют рациональному правосудию 
в делах не только гражданских, но уголовных, 
арбитражных и т.д.   Если перевести слово «прин-
цип» с латинского оно значит «начало», что гово-
рит об исходном превосходстве данного прин-
ципа. Однако, существует много субъективных 
подходов к изучению принципа законности, уче-
ные часто спорят по данному вопросу [7], исполь-
зуя субъективные подходы к его изучению, так 
одни считают это как суверенитет прав и свобод 
человека, другие же считают его принципом 
справедливости или солидарной ответственно-
стью между судебным органом и гражданином в 
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отношении которого данное решение было при-
нято. С другой стороны, если рассматривать зна-
чение слова «законность» здесь уже более мно-
гогранный подход и однозначно сказать уже 
сложно, хотя ученые предлагают свои термины 
их достаточно много. Одним словом, законность 
– социальный режим [7], главное правило для 
достижения правопорядка над люди и общества 
в целом.

Однозначно сложно гиберболизировать 
смысл и значение принципа законности, как для 
общего, так и для государства в целом, так как 
данный принцип лежит в основе нормативной 
системы всех государств на международном 
уровне, как для российского государства Основ-
ной закон – Конституция 1993 года. В нормах 
Конституции, а именно в части 1 статьи 1 она 
закреплена, как страны в которой главное слово 
выражает сам народ, основой и начальство имеет 
легитимность.
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заключении, автор отмечает, что модель конституционного контроля в Республике Казахстан стала 
результатом следования европейским моделям конституционного контроля, причем максимальная 
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of constitutional control into national legislation is substantiated, taking into account the country’s legal 
system, historical and political analysis of the formation of the state and other factors. The author notes that 
each individual model has an internal development and, upon closer examination, discovers certain 
shortcomings (defects). In addition, the direct implementation of the formal parameters of the model is not a 
guarantee that the selected control model will have similar effectiveness. In this case, the influence of a large 
group of factors is important, which can both contribute to and hinder the implementation of the borrowed 
model (mainly concerning the specifics of the political regime of the state). In conclusion, the author notes that 
the model of constitutional control in the Republic of Kazakhstan was the result of following European models 
of constitutional control, and the maximum orientation in its structure can be traced to the French experience.

Key words: model, legislation, jurisdiction, Constitution, typology, functions, norm, court.

Во многих странах институт конституци-
онного контроля имеет длительную 

историю своего становления, что связано с реа-
лиями историко-правового развития стран. К 
настоящему времени в современных исследова-
ниях уже становится своего рода теоретическим 
консенсусом признание того факта, что происхо-
дит конвергенция традиционных моделей консти-
туционного контроля, в ходе которой имеет место 
как сближение противоположных моделей, так и 
образование «гибридных» вариантов.

Несмотря на условность любой типологии, 
следует признать, что интерес к их выделению, 
изучению, выработке классификационных крите-
риев не снижается. Так, в частности, реконструк-
ция в Казахстане института Конституционного 
Суда привела к новому «витку» оживления срав-
нительно-правовых исследований стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В частности, россий-
ские ученые отмечают следующее: «…Россий-
ская Федерация и Республика Казахстан, как 
государства-соседи с близкими правовыми 
системами, восприняли австрийскую разновид-
ность кельзеновской модели конституционного 
контроля, что сказывается на наличии многих 
точек соприкосновения правовых материй, но в 
то же время есть достаточно уникальных норм, 
представляющих интерес для отечественной 
практической юриспруденции и науки конститу-
ционного права» [1, c.54]. То есть, даже при сопо-
ставлении двух отдельно взятых национальных 
моделей осуществляется прием поведения их в 
рамки единого объединяющего той или иной 
внешней модели, которая имеет свойство вос-
производиться в различных вариантах законода-
тельного регулирования.

В целом же объединяющим для моделей 
конституционного контроля является то обстоя-
тельство, что он имеет характер конституционной 
юстиции и преимущественно связывается с раз-
новидностью судопроизводства, отличающегося 
значительным количеством специфических при-
знаков. Функция первичного конституционного 
контроля имеет отношение и к деятельности 
судов общей юрисдикции, которая выражается в 

том, что конституционность «объектов контроля» 
устанавливается с помощью децентрализован-
ного (обычные методы) или централизованного 
(Верховный суд или создаваемые специальные 
палаты) контроля. В отношении специализиро-
ванных форм конституционного контроля, речь 
идет о деятельности специализированных судов, 
непосредственно осуществляющих конституци-
онный контроль. Именно специализированная 
форма конституционного контроля и является 
критерием для определения той или иной модели.

В законодательстве зарубежных стран пол-
номочия судов общей юрисдикции детализиро-
ваны: это либо результат судебной практики, 
формируемой на основе толкования собственной 
компетенции; либо общие упоминания о подоб-
ной функции судов общей юрисдикции или уточ-
нение тех или иных конкретных полномочий. Так, 
в соответствии с Конституционным законом 
Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года № 
132 «О судебной системе и статусе судей Респу-
блики Казахстан», в рамках определения полно-
мочий судей общей юрисдикции отсутствует 
детализация относительно их участия в меха-
низме конституционного контроля (данное поло-
жение непосредственно закреплено в ст. 78 Кон-
ституции Республики Казахстан). Вместе с тем, в 
ч.2 ст. 1 указанного Конституционного закона 
отмечается, что «…судебная власть осуществля-
ется от имени Республики Казахстан и имеет 
своим назначением защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан и организаций, обеспече-
ние исполнения Конституции, законов, иных нор-
мативных правовых актов, международных дого-
воров республики».

В рамках правового поля любого государ-
ства, формирующего правовые механизмы кон-
ституционного контроля, имеются основания для 
утверждения о наличии своей национальной 
модели. При этом, типология обычно выстраива-
ется вокруг наиболее устойчивых систем, кото-
рые реципируются другими странами. Несмотря 
на разнообразие существующих моделей консти-
туционного контроля, до настоящего времени 
принятой является дихотомия североамерикан-
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ской и европейской модели, причем по объему 
воспроизводства в национальных моделях вто-
рая к настоящему времени явно превалирует. 
Рассмотрим их более подробно.

В США существует традиционная (амери-
канская) система конституционного контроля. В 
ст.6 Основного закона указано, что «…в случаях 
расхождения общефедерального права и между-
народных договоров с конституцией и законами 
штатов, суды штатов должны руководствоваться 
национальной конституцией, законами и догово-
рами, заключенными США» [2, c.195]. Функции по 
осуществлению конституционного контроля в 
США к настоящему времени предоставлены Вер-
ховному суду страны, а также верховным судам 
штатов, причем, соответствующие права не 
закреплены в Конституции США, их фиксация 
производится в отдельных параграфах свода 
законов США. 

В рамках конституционного контроля пол-
номочия Верховного суда страны и верховных 
судов штатов заключаются в следующем: толко-
вание норм Конституции, проверка на конститу-
ционность законодательных актов США и шта-
тов; проверка на соответствие Конституции нор-
мативных актов исполнительной власти; форму-
лировка судебных прецедентов. В рамках 
подобной системы роль Верховного Суда в раз-
витии правовой системы страны приобрела 
решающее значение.

В свою очередь, становление североамери-
канской модели закономерно связывать с Кон-
ституции США 1787 года, повлиявшей на процесс 
трансформации конфедерации американских 
государств в федерацию штатов. Федеративное 
устройство требовало надлежащей организации 
процесса взаимодействия штатов, в том числе и 
наличие у них законодательной инициативы. На 
первоначальном этапе система права отдельных 
штатов отличалась выраженным партикуляриз-
мом, что было необходимо для учета некоторых 
частных особенностей и, в конечном итоге, для 
благополучного сосуществования всех феде-
ральных частей государства. Несмотря на то, что 
в последующей политической истории США 
имели место политические конфликты (в частно-
сти, гражданская война 1861-1865 гг.), именно 
сформированные на основе Конституции 1787 г. 
«пропорции» в вопросах разграничения полномо-
чий федеральной власти и власти штатов стали 
основной правовой системой страны, сохраняю-
щей данные черты до настоящего времени. В 
целом, Конституция США предопределяет такое 
положение вещей, согласно которому отсутствие 
прямого урегулирования на уровне федеральной 
конституции предполагает, что соответствующий 
вопрос оставлен для самостоятельного решения 
на уровне законодательства штатов. 

Несмотря на исторически обусловленную 
близость США англосаксонским традициям, 
система конституционного контроля, которая 
именно посредством особенностей конституци-
онной практики США сложилась в одну из двух 
основных моделей, была связана с тем, что она 
имела свою специфику (в частности, особую роль 
Верховного суда, особые черты федерального 
устройства государства и некоторые другие 
черты американской правовой системы). Наибо-
лее характерными чертами анализируемой 
модели конституционного контроля является то, 
что имеет место явно выраженное диспергирова-
ние данного права практически на всю судебную 
систему государства. То есть конституционная 
юстиция фактически не выделяется из всей 
системы правосудия, к чему преимущественно 
приводит отсутствие специализированного 
судебного органа контроля.  

Применительно к Великобритании, следует 
отметить, что в стране отсутствует нормативно 
оформленная система конституционного кон-
троля. Вместе с тем, его элементы, безусловно, 
существуют, однако обладают значительной 
спецификой, поскольку в Великобритании отсут-
ствует писаная конституция. Конституцион-
но-правовые нормы в Великобритании можно 
разделить на четыре основные группы: нор-
мы-статуты, нормы-прецеденты, конституцион-
ные обычаи и доктринальные источники. Парла-
менту Великобритании (по причине презумпции 
его верховенства) принадлежат как исключитель-
ные полномочия в вопросах издания законода-
тельных актов, так и в вопросах их применения и 
взаимодействия между собой. Несмотря на 
отсутствие четко выраженных элементов консти-
туционного контроля, к началу XXI века, в целом, 
сложилась практика последующего конституци-
онного контроля. Датирование возникновения 
первых элементов конституционного контроля 
(конец XVI-начало XVII вв.) преимущественно свя-
зано с развитием правовой системы Великобри-
тании. Именно в этот период в Англии начал свою 
деятельность «Тайный совет», который обладал 
полномочиями осуществлять «государственный 
контроль» за соответствием нижестоящих по 
юридической силе предписаний вышестоящим [3, 
c.67]. В рамках функций, возложенных на «Тай-
ный совет», его деятельность преимущественно 
сводилась к анализу источников английского 
писаного права.

Сопоставляя американскую и английскую 
модели, следует отметить, что, основным элемен-
том отличия является то обстоятельство, что в 
США Конституция воспринимается в качестве 
основного политико-юридического источника. 
Фактически существующая североамериканская 
модель, сложившаяся на базе модели конститу-
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ционного контроля США, в качестве своей гене-
рации имеет значение судебно-процессуальных 
форм защиты и обеспечения прав граждан, когда 
конституционные права становятся предметом 
судебного разбирательства. В частности, обра-
щение к суду с данной целью предусматривается 
в учредительном акте Северной Каролины. 

Важнейшими элементами доктрины консти-
туционного контроля в США стали положения, 
закрепленные в решениях высшей судебной 
инстанции: во-первых, конституция была при-
знана законом, подлежащим судебному толкова-
нию, как и любой другой нормативно-правовой 
акт; во-вторых, наличие принципа «связанной 
компетенции суда» (то есть фактически конститу-
ционный контроль является неотделимым от этой 
функции); в-третьих, явная выраженность прин-
ципа прямого действия Конституции. В данном 
случае следует особо отметить, что в теории 
относительно правовой природы конституцион-
но-правовых норм и их месте в общем механизме 
правового регулирования нередко встает вопрос 
о том, что данные нормы должны признаваться в 
качестве норм прямого действия. Это фактиче-
ски та «идеальная модель», которая признается в 
качестве реальной гарантии как четкой адреса-
ции, так и гарантий исполнимости норм конститу-
ции. При этом, именно североамериканская 
модель конституционного контроля в максималь-
ной степени соответствует данному принципу 
«прямого действия». То есть фактически по 
любому делу, в любом суде штата (равно как и в 
Верховном Суде США) возможно предметное 
рассмотрение любой конституционной нормы по 
отношению к любому нормативному акту госу-
дарства или отдельного штата. 

Во Франции же особенностью модели кон-
ституционного контроля является сочетание кон-
трольных полномочий специализированного 
органа конституционного контроля (Конституци-
онного Совета) и Государственного совета, раз-
межевание между которыми происходит в зави-
симости от юридической силы проверяемых дан-
ными органами законодательных актов. Государ-
ственный совет осуществляет проверку только в 
отношении подзаконных актов (различного рода 
регламентов), издаваемых органами исполни-
тельной власти; при этом данный орган выступает 
в роли высшей инстанции в системе администра-
тивных судов государства, в силу чего частично 
имеющиеся функции конституционного контроля 
являются вторичными, не основными [4, c.3]. В 
свою очередь, Конституционный совет в рамках 
своей компетенции имеет исключительно функ-
ции конституционного контроля. В указанном 
аспекте следует отметить, что экстраординар-
ность функций по конституционному контролю, в 

целом, не является характерной для существую-
щих моделей конституционного контроля. При 
наличии специализированного органа (суд, совет 
и т.д.) определенные фрагменты соответствую-
щих полномочий обычно признаются и в струк-
туре компетенций должностных лиц (например, 
Президента, Премьер-министра, Генерального 
прокурора и т.д.).

В ФРГ также имеется специализированный 
орган конституционного контроля, в роли кото-
рого выступает Федеральный конституционный 
суд, состоящий из двух сенатов, в каждом из 
которых включены 8 членов суда. Данные под-
разделения осуществляют предварительный и 
последующий конституционный контроль. Зафик-
сированный объем полномочий Федерального 
конституционного суда ФРГ является достаточно 
широким, поскольку в него входит и решение 
вопросов о соответствии Конституции ФРГ феде-
ральных законов, законов субъектов федерации; 
осуществление толкования норм Конституции, а 
также отмена законодательных актов, противо-
речащих Конституции. В Германии явно просле-
живается многосубъектность в вопросах консти-
туционного контроля при решающей роли Феде-
рального конституционного суда (непосред-
ственно в Основном законе ФРГ обособляется 
роль конституционного суда по отношению к 
иным органам - бундестагу, бундесрату, феде-
ральному президенту и правительству). При этом 
наиболее значимые процедурные вопросы раз-
решения конституционных споров решаются 
непосредственно в Основном законе ФРГ.

Схожей с германской системой конституци-
онного контроля является также модель судеб-
но-конституционного контроля в Испании. В 
испанском варианте регулирования вопроса 
утвержден специализированный орган по кон-
ституционному контролю - Конституционный суд 
Испании, в состав которого включены 12 судей, 
срок назначения которых на должность состав-
ляет 9 лет. Субъектный состав лиц, обладающих 
правом на обращение с жалобами и запросами, 
является достаточно широким: председатель 
Правительства, Защитник народа (омбудсмен), 
депутаты и сенаторы при условии, что в обраще-
нии участвует не менее 50 человек, представи-
тельные и коллегиальные исполнительные органы 
автономных областей, суды; если дело касается 
вопросов нарушения конституционных прав, то 
правом непосредственного обращения наделены 
граждане, юридические лица, а также проку-
роры. В контексте оформления субъектного 
состава лиц, обладающих правом на обращение, 
с жалобами или заявлениями в Конституционный 
суд Испании отметим, что в рамках деятельности 
вновь созданного в РК Конституционного Суда, 
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начавшего свою деятельность с начала 2023 года, 
в настоящее время также предусматривается 
возможность обращения со стороны Уполномо-
ченного по правам человека. 

В приведенных примерах фактически ото-
бражены основные элементы североамерикан-
ской и европейской моделей конституционного 
контроля. При этом европейская модель, к насто-
ящему времени является превалирующей с точки 
зрения ее рецепции в различных странах и про-
шла четыре основных этапа своего развития. На 
первом этапе значительную роль сыграл венский 
адвокат Ганс Кельзен, благодаря которому в 1920 
г. в Австрии была принята Конституция, на основе 
которой и был сформирован Высший конститу-
ционный суд. Как видно из всех кратко рассмо-
тренных национальных механизмов, соотноси-
мых с европейской моделью конституционного 
контроля, всех их объединяет наличие специали-
зированного органа конституционного контроля, 
в качестве которого чаще всего выступает суд (в 
редких случаях – совет). Вслед за австрийской 
конституционной юстицией аналогичные органы 
были созданы в Чехословакии (1920 г.), в Испании 
(1931 г.), в Веймарской республике Германии и в 
Ирландии (Конституция 1937 г.). 

На втором этапе можно выделить формиро-
вание органов конституционной юстиции в Япо-
нии (1947 г.), Италии (1948 г.), ФРГ (1949 г.). В свою 
очередь, третий этап был связан с более поздним 
формированием института конституционного 
контроля в таких странах, как Греция, Португа-
лия, Испания в связи с отдельными политиче-
скими событиями (в частности, режимом «черных 
полковников» в Греции, поздним падением фаши-
стского режима в Португалии). В это ж время 
имеет место усложнение институтов конституци-
онного контроля, объединение тех или иных его 
элементов, повышение вариативности нацио-
нальных механизмов. Был заметно реформиро-
ван Конституционный совет во Франции, создан-
ный в 1958 г., произошло также реформирование 
органов конституционного контроля в ФРГ, 
Австрии и Швеции. Наконец, в качестве четвер-
того этапа можно выделить новый этап серьез-
ных политических трансформаций в Европе, 
которые произошли в связи с изменением курса 
развития стран бывшего социального лагеря, а 
также территориальными изменениями. В этом 
периоде институты конституционного контроля 
были сформированы в Польше, Словении, Хорва-
тии, Словакии, Венгрии, Чешской Республике, 
Болгарии, Румынии. В целом, данный процесс 
происходил во многом параллельно с аналогич-
ными изменениями в рамках стран бывшего 
СССР, когда также стали появляться зачатки эле-
ментов конституционного контроля в странах 
бывших союзных республиках.  

К настоящему времени европейская модель 
является более востребованной и склонной к 
рецепции в зарубежные практики стран, находя-
щихся в стадии формирования собственной 
системы конституционного контроля или транс-
формации уже существующей. Причем, в рамках 
одной европейской модели возможны суще-
ственные изменения, при которых признаки дан-
ной модели будут сохраняться. В качестве при-
мера можно отметить казахстанский опыт изме-
нения механизма конституционного контроля в 
государстве (суд-совет-суд), при котором в любом 
из вариантов присутствуют признаки европей-
ской модели, хотя сами внутренние изменения 
являются достаточно существенными. Фактиче-
ски основным признаком, вокруг которого фор-
мируется европейская модель, является наличие 
специализированного органа конституционного 
контроля, полномочия которого даже при нали-
чии элементов многосубъектности являются 
исключительными. 

Таким образом, отличительными чертами 
европейской модели конституционного контроля 
в обобщенном варианте являются [5, c.117]: 

 – наличие строго определенного специализи-
рованного органа, в исключительные функ-
ции которого входят вопросы осуществле-
ния конституционной юстиции. Для данного 
органа соответствующая функция является 
единственной, она не делегируется другим 
органам и не конкурирует с другими функ-
циями; 

 – строго определенная процедура формиро-
вания органа конституционной юстиции, 
отличная от формирования других судеб-
ных органов; 

 – наличие специфичных процедур собственно 
конституционного судопроизводства (ини-
циации, формы осуществления и правового 
результата); 

 – общеобязательность решений органа кон-
ституционной юстиции, отсутствие уровней 
принятия решения и возможности его 
отмены иными субъектами. Орган специа-
лизированного конституционного контроля 
в европейской модели всегда занимается 
рассмотрением дел исключительно по кон-
ституционным вопросам.
Подводя итог рассмотрению современного 

понимания моделей конституционного контроля, 
сформированных практикой конституционной 
юстиции различных стран, можно сформулиро-
вать следующие теоретические выводы.

Во-первых, в рамках основных моделей 
конституционного контроля происходит наибо-
лее обобщенная типология организационно-пра-
вовых аспектов конституционной юстиции, осно-
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ванная преимущественно на выделении специа-
лизированного (в европейской модели) и неспеци-
ализированного (в североамериканской модели) 
конституционного контроля. При этом к настоя-
щему времени период генерации конституцион-
ных моделей, в целом, можно считать завершен-
ным, поскольку дальнейшее развитие происходит 
уже в рамках вариативных механизмов, уклады-
вающихся в соответствующую модель. 

Во-вторых, в рамках одной конституцион-
ной модели возможна заметная трансформация 
собственно механизма конституционного кон-
троля. Республика Казахстан в данном случае 
является ярким примером такой трансформации 
по причине неоднократного изменения соответ-
ствующего механизма. При этом в последние 
годы имеют место выраженные процессы уни-
версализации моделей конституционного кон-
троля, что во многом предопределяется сниже-
нием уровня критичности политических режимов 
различных государств, общим вектором движе-
ния в сторону не только провозглашения, но и 
нормативной фиксации элементов правового 
государства.   
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В современном обществе большая часть 
вопросов по обеспечению жизнедея-

тельности населения решается местным самоу-
правлением, что подразумевает обширный 

спектр действий, которые могут осуществляться 
органами самоуправления. В то же время доста-
точно широкий спектр полномочий порождает 
возможность злоупотребления своим положе-
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нием со стороны органов и должностных лиц 
местного самоуправления, что плохо сказыва-
ется не только на качестве жизни населения, 
находящегося на территории конкретного муни-
ципального образования, но и отрицательно вли-
яет на государство в целом.

В целях поддержания порядка и стабильно-
сти в государстве, а также предотвращения злоу-
потреблений со стороны местного самоуправле-
ния государство проводит ряд мер, по контролю 
над органами местного самоуправления.

Для того, чтобы раскрыть механизмы, при 
помощи которых государство осуществляет кон-
троль в сфере муниципального образования 
необходимо сначала дать определение «государ-
ственному контролю».

В доктрине под государственным контро-
лем понимается деятельность государственных 
органов, наделённых специальными компетенци-
ями для осуществления контрольно-надзорной 
функции с целью выявления, предупреждения и 
пресечения неправомерных действий юридиче-
скими и должностными лицами.

Стоит отметить, что в результате осущест-
вления государственного контроля проводятся 
мероприятия с целью выявления, обнаружения и 
пресечения незаконной деятельности, которые 
осуществляют представительный орган муници-
пального образования, руководитель муници-
пального образования, а также муниципальные 
служащие.

Таким образом, у государственного кон-
троля есть ряд функций, выполняя которые он и 
осуществляет поставленные перед ним задачи. 
Принято выделять следующие функции государ-
ственного контроля:

Во-первых, это информационная. Она осу-
ществляется путём сбора информации о проде-
ланной работе муниципальным образованием;

Во-вторых, это аналитическая. Которая 
заключается в проведении анализа, а также в 
изучении фактической пользы о проделанной 
работе муниципальным образованием; 

В-третьих, это организационная. Её суть в 
том, что прокуратура определяет вектор и коор-
динирует деятельность муниципального образо-
вания, а также выявляются наиболее важные 
проблемы, на которые стоит обратить внимание 
органам местного самоуправления при осущест-
влении своей деятельности.  

Государственный контроль, как и любая 
другая деятельность публичной власти должна 
соответствовать определенным требованиям, 
которые необходимы для поддержания качества 
соответствующей деятельности, а как следствие 
и для корректности выполнения функций. Так 
можно выделить требования, которые предъяв-
ляются к государственному контролю:

Во-первых, это объективность, которая 
выражается в том, что при проведении проверки 
проводится объективное изучение проделанной 
работы муниципальным образованием, выявля-
ются её положительные стороны и недостатки;

Во-вторых, это действенность. Она прояв-
ляется в том, что после проведенной проверки 
муниципальное образование при обнаружении 
неточности в проделанной работе исправило их в 
определённый срок, а также, чтобы не повторяло 
в дальнейшем;

В-третьих, это эффективность, иными сло-
вами, после проверки муниципальное образова-
ние должно стремиться повышать продуктив-
ность своей работы.

Рассматривая государственный контроль 
нельзя не затронуть правовое регулирование 
данной деятельности. Правовую основу государ-
ственного контроля составляет Конституция Рос-
сийской Федерации [1], федеральные конститу-
ционные законы, федеральные законы, законы 
субъекта Российской Федерации, на территории 
которого осуществляют свою деятельность 
органы местного самоуправления, уставы муни-
ципальных образований и муниципальные право-
вые акты.

Согласно Федеральному закону от 06 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», государственный контроль осу-
ществляется органами прокуратуры Российской 
Федерации, что является гарантией законности и 
правопорядка. [2] Необходимо отметить, что 
органы местного самоуправления на данный 
момент находятся в состоянии становления, и в 
дальнейшем их деятельность будет совершен-
ствоваться, и нормативная база претерпит опре-
деленные изменения. На современном этапе осо-
бое внимание уделяется развитию и становлению 
органов муниципальной власти, ставших состав-
ной частью российской государственности. Сле-
дует заметить, что в Конституции Российской 
Федерации заложены основы для построения 
местного самоуправления как одной из составля-
ющих конституционного строя России [3, с. 26]. В 
связи с этим, государство уделяет особое внима-
ние экономическому, культурному и социальному 
развитию местного самоуправления. Из-за чего, 
по нашему мнению, контроль в соответствующих 
направлениях должен осуществляется более 
гибко и быстро, чтобы отвечать новым тенден-
циям развития государства и местного самоу-
правления. 

Для возможности гибко и своевременно 
реагировать на изменения в местном самоуправ-
лении, прокуратура может осуществлять кон-
трольно-надзорную функцию путём проведения 
следующих мероприятий:
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Во-первых, это плановая проверка, суть 
которой заключается в том, что органы прокура-
туры по истечению определённого периода вре-
мени проверяют деятельность органов местного 
самоуправления на соблюдение законодатель-
ства Российской Федерации, а также на выявле-
ние и обнаружение противоправных действий;

Во-вторых, это внеплановая проверка, 
смысл внеплановой проверки заключатся в том, 
чтобы проверить, как происходит соблюдение 
законности и правопорядка на территории муни-
ципального образования, а также на выявление 
коррупционных факторов;

В-третьих, это документарная проверка, 
она необходима для проверки правовых актов, 
которые рассматриваются представительным 
органом муниципального образования, а также 
подписываются главой муниципального образо-
вания;

В-четвёртых, это выездная проверка, кото-
рая проводится при непосредственном осмотре 
сотрудниками органа прокуратуры деятельности 
муниципального образования.

В результате осуществления данных дей-
ствий, прокуратура Российской Федерации осу-
ществляет постоянный надзор над деятельно-
стью муниципального образования при этом 
используюя различные методы и способы осу-
ществления данной функции.

Согласно Федеральному закону от 26 дека-
бря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» [4]. Осу-
ществляются плановые, внеплановые, выездные, 
документарные проверки, благодаря, которым 
удается на законном основании сотрудникам 
прокуратуры в соответствии с своими компетен-
циями осуществлять свои служебные обязанно-
сти. Однако при осуществлении контроля над 
местным самоуправлением существует ряд про-
блем, которые не позволяют добиваться постав-
ленных задач и максимально эффективно осу-
ществлять возложенные функции. 

Первая проблема заключается в том, что 
государственный контроль происходит в опреде-
лённый период времени, соответственно, после 
осуществления контроля есть вероятность того, 
что не добросовестные муниципальные служа-
щие могу совершать неправомерные действия до 
следующего государственного контроля, в связи 
с этим мы предлагаем следующие решения дан-
ной проблемы.

Для того, чтобы минимизировать коррупци-
онный фактор необходимо проверять муници-
пальное образование каждый месяц или каждый 
рабочий квартал. Тем самым, находясь под посто-
янным контролем, у муниципальных служащих 

просто не будет времени и желания совершать 
противоправные деяния, так как они находится 
под постоянными проверками.

Следующей проблемой является эффектив-
ность государственной проверки, так как на про-
куратуру возложены очень важные задачи и 
функции в связи с чем государственный контроль 
должны осуществлять только специалисты с 
опытом работы, а также те, которые постоянно 
повышают свои профессиональные навыки. 
Решение данной проблемы кроится в том, что 
сотрудников прокуратуры необходимо каждые 6 
месяцев отправлять на курсы повышения квали-
фикации, в результате мы получим специалистов 
высочайшего уровня, которые готовы осущест-
влять контрольно-надзорные функции на высо-
ком уровне.

В то же время для повышения эффективно-
сти государственного контроля можно использо-
вать и ряд других методов:

Во-первых, это совершенствование органи-
зационной структуры повышения уровня взаимо-
действия всех структурных подразделений про-
куратуры для эффективного и быстрого проведе-
ния проверки;

Во-вторых, это стимулирование проведения 
качественной проверки деятельности муници-
пального образования путём поощрения сотруд-
ников органа прокуратуры за проделанную 
работу.

Местное самоуправление максимально 
приближено к населению, оно является первич-
ной ячейкой организации публичной власти, поэ-
тому сбои и недостатки в работе органов мест-
ного самоуправления негативно отражаются на 
всем обществе, а следовательно, на всем госу-
дарстве в целом [5, с. 29].

В заключение стоит сказать, что государ-
ственный контроль очень важен и необходим, 
потому что благодаря ему обеспечиваются такие 
фундаментальные принципы, как законность, 
справедливость, правопорядок, гуманизм, равен-
ство всех граждан перед законом и судом, в 
связи с этим местное самоуправление при осу-
ществлении своей деятельности если подходит 
добросовестно, то тогда повышается доверие и 
уважение к муниципальному образованию, кото-
рое влечёт за собой много положительных 
моментов.
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Аннотация. Увеличение количества банкротных производств среди юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей способствовало установлению наиболее жестких правил при рассмотре-
нии дел о несостоятельности.  В настоящий момент при наличии заявления от уполномоченного лица 
арбитражные суды подробно исследуют обстоятельства заключения каждой оспариваемой сделки 
должника на наличие недобросовестности или злоупотребления правом. В частности, тщательным 
образом судами рассматриваются обстоятельства предоставления встречного исполнения по сделке 
и при обнаружении использования нестандартной формы расчетов данные сделки подпадают под ка-
тегорию подозрительных. Исходя из судебной практики чаще других у правоприменителей возникает 
вопрос о наличии встречного исполнения при расчетах между сторонами с использованием векселей. 
В статье автором исследуются общие особенности оспаривания сделок в процедуре банкротства, 
факторы, позволяющие признать сделку с использованием вексельной формы расчетов недействи-
тельной, кроме того, в работе излагается мнение цивилистов по данному вопросу, а также приводятся 
выдержки из противоречивой судебной практики. Таким образом, автор считает, что данная тема ну-
ждается в дополнительном исследовании как со стороны цивилистов, так и правоприменителей, пола-
гает, что должная разработанность исследуемой проблематики позволит минимизировать риски нару-
шения прав добросовестных участников правоотношений и устранит неоднозначные основания для 
оспаривания сделок. 
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invalid, in addition, the work sets out the opinion of civil experts on this issue, and also provides excerpts from 
controversial judicial practice. Thus, the author believes that this topic needs additional research both from 
civil experts and law enforcement officers, and believes that proper development of the issues under study will 
minimize the risks of violating the rights of bona fide participants in legal relations and will eliminate ambiguous 
grounds for challenging transactions.

Key words: insolvency, challenging transactions, non-standard forms of payment, bill of exchange, 
illiquidity.

Российское гражданское законодатель-
ство построено на принципе диспози-

тивности, который проявляется в свободе выбора 
субъектами правоотношений контрагентов, вида 
договора и его условий.

Вместе с тем, предоставляя субъектам пра-
воотношений достаточную диспозитивность 
поведения, законодатель в целях контроля и 
недопущения злоупотребления правами, устанав-
ливает императив и обязывает стороны руковод-
ствоваться принципом добросовестности, кото-
рый предполагает отсутствие в действиях контр-
агентов умысла на причинение вреда друг другу 
или третьим лицам, а также извлечение преиму-
щества из своего положения. Несоблюдение сто-
ронами данного принципа может стать основа-
нием для оспаривания в судебном порядке 
заключенных между ними сделок. 

В настоящий момент наиболее интересным 
является изучение процессов оспаривания сде-
лок в процедурах банкротства, в виду целого 
ряда факторов - множественности субъектов, 
противоречия интересов, возможной подозри-
тельности тех или иных обстоятельств [4], неод-
нозначной судебной практики по делам о бан-
кротстве [7], повышенных критериев доказыва-
ния, а также потенциально высоких рисков фор-
мирования прокредиторской судебной практики 
в судах. Стоит отметить, что о недействительно-
сти сделки может быть заявлено, как в рамках 
самостоятельного обособленного спора в деле о 
несостоятельности, так и при включении требо-
ваний отдельного кредитора в реестр. Особенно-
сти оспаривания сделок в банкротных процеду-
рах заключаются: в многообразии целей оспари-
вания сделки; в субъективном составе, уполно-
моченном на оспаривании сделок должника; в 
предмете оспаривания, которым может высту-
пать не только сама сделка или их цепочка, но и 
сделкоподобные действия; в специальных осно-
ваниях оспаривания; в перераспределении бре-
мени доказывания. 

В теории оспаривание сделок должника 
представляет собой инструмент реституции, 
единственной задачей которого, является вос-
становление нарушенных прав [3]. На практике 
же обособленные споры по признанию сделок 
недействительными могут преследовать множе-
ство целей в зависимости от заинтересованности 

лиц, участвующих в деле. К примеру, кредиторы 
заинтересованы в возврате в конкурсную массу 
имущества, в том числе залогового. Должник, 
отчуждающий в преддверии собственного бан-
кротства имущество, преследует цель признания 
данных сделок действительными или наоборот, 
если последствия реституции могли бы покрыть 
часть реестровых требований. Оспаривание сде-
лок, на основании которых конкурсные креди-
торы включаются в реестр требований, нередко 
направлено на исключение неугодных кредито-
ров и получение тотального контроля над проце-
дурой. Таким образом, в каждом обособленном 
споре преследуемая цель уникальна. 

Кроме того, определенную сложность дан-
ной категории дел придает также появление 
нового заинтересованного субъекта - арбитраж-
ного управляющего, который имеет полный кон-
троль над должником и вступление в дело, кото-
рого может привести к восстановлению пропу-
щенных сроков и пересмотру дел на основании 
новых и вновь открывшихся обстоятельств. 
Согласно нормам Закона о банкротстве, право-
мочными субъектами оспаривания сделок долж-
ника являются: арбитражный управляющий (по 
собственной инициативе или по решению собра-
ния (комитета) конкурсных кредиторов), собра-
ние (комитет) конкурсных кредиторов, конкурс-
ный кредитор или уполномоченный орган с дол-
говыми обязательствами более 10% от общего 
объема долга должника перед кредиторами, а 
также временная администрация финансовой 
организации. 

Согласно разъяснениям, приведенным в 
Постановлении ВАС РФ № 63 оспариваться в 
рамках дела о несостоятельности, могут любые 
гражданско-правовые сделки, а также действия, 
связанные с их исполнением (расчеты, заявления 
о зачете, соглашения о новации, предоставление 
отступного), банковские операции, сделки, воз-
никающие из брачно-семейных, трудовых, нало-
говых правоотношений и иные. Следовательно, 
как уже отмечалось ранее помимо сделок и их 
совокупности, отдельно могут быть оспорены и 
сделкоподобные действия. К примеру, передача 
имущества в отсутствие оформленного между 
сторонами соглашения и т.д.

Высокие стандарты доказывания, возлагае-
мые на стороны оспариваемой сделки, не всегда 
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позволяют соблюсти баланс интересов, также не 
исключено ущемление прав ответчиков, в связи с 
невозможностью предоставления последними 
доказательств или информации, наличие которых 
в свою очередь само по себе исключало бы их 
добросовестность.  Например, при оспаривании 
договора займа между должником и иным лицом 
помимо обстоятельств предусмотренных ст. 61.2, 
61.3, исследуется также целая совокупность 
обстоятельств, таких как фактическая передача 
денежных средств должнику, оригинальность 
документа (договора, расписки), соответствие 
дат, а также иных сведений, содержащихся в дол-
говом документе, финансовая возможность зай-
модавца предоставить денежные средства в счет 
займа (безденежность), возможность предостав-
ления займа в иностранной валюте, конвертация 
необходимой суммы займа в иностранную валюту. 
Абсурдность недавней судебной практики заклю-
чается в том, что займодавец помимо вышепере-
численного также должен раскрыть суду цель 
расходования заемных денежных средств долж-
ником, что невозможно без наличия контроля над 
должником и его действиями. 

Между тем, основной спецификой оспари-
вания сделок должника являются основания, по 
которым сделка может быть признана недействи-
тельной, поскольку помимо общегражданских 
оснований, установленных Гражданским кодек-
сом Российской Федерации (ст. 10, 168 ГК РФ), в 
делах о банкротстве установлены специальные 
основания признания сделок недействитель-
ными, предусмотренные Законом о банкротстве 
(ст. 61.2, 61.3 Закона о банкротстве) [9]. Как верно 
отмечают практикующие юристы, применение 
совокупности норм ст. 10 и 168 ГК РФ при нали-
чии специальных оснований, должно носить 
исключительно субсидиарный характер. Однако, 
на практике уполномоченные на оспаривание 
субъекты нередко в целях увеличения срока 
исковой давности прибегают к общегражданским 
основаниям. Кроме того, в последнее время, в 
виду некомпетентности участников, все чаще 
можно увидеть процессуальные документы с ука-
занием в них совокупности специальных и общих 
составов.

Рассматривая исключительно специальные 
основания, можно усмотреть что наиболее 
активно при выборе состава арбитражные управ-
ляющие ссылаются на положения ст. 61.2. Закона 
о банкротстве, предусматривающей признании 
недействительной сделки, причиняющей вред 
кредитором. По мнению автора, зачастую отказ 
от применения ст. 61.3 Закона о банкротстве свя-
зан со сложностью доказывания обстоятельств 
предоставления преимущества должником 
одному из кредиторов. Судебная практика выше-

стоящих судов относительно предмета доказыва-
ния по ст. 61.2. Закона о банкротстве сформиро-
валась еще в период деятельности Высшего 
арбитражного суда Российской Федерации, так 
высшая судебно-экономическая инстанция на тот 
момент постановила, что для признания сделки 
недействительной управляющему необходимо 
установить наличие: вреда, причиненного креди-
торам, цели причинения вреда конкурсным кре-
диторам и осведомленности всех сторон сделки 
о противоправной цели. При этом Высший арби-
тражный суд категорично указал в своем разъяс-
нении, что ввиду отсутствия доказанности хотя 
одного из вышеуказанных обстоятельств сделка 
не может быть признана недействительной.

Рассматривая вышеназванные условия, 
хотелось бы отдельно рассмотреть каждое по 
отдельности, а именно наличие вреда, цели при-
чинения вреда имущественным интересам креди-
торов и осведомленности контрагента по дого-
вору о наличии противоправной цели. Понятие 
вреда приводится в ст. 2 Закона о банкротстве, 
согласно которой, это уменьшение стоимости и 
количества имущества или имущественных тре-
бований должника, представляющего собой в 
будущем конкурсную массу, а также увеличение 
размера задолженности по средствам создания 
дополнительных обязательств должника перед 
иными лицами. 

Согласно разъяснениям вышестоящих 
инстанций, отраженным в практике арбитражных 
судов цель причинения вреда, присутствует в 
действиях должника или обеих сторон, если:

 – на момент заключения сделки должник 
отвечал признаками недостаточности иму-
щества или неплатежеспособности, однако 
безвозмездно произвел отчуждение лик-
видного имущества;

 – договорная цена совершенной сделки суще-
ственно ниже рыночной цены;

 – после отчуждения должник сохранил фак-
тический контроль над вещью и продолжает 
ей владеть, пользоваться и распоряжаться.
Исследуя вопрос о наличии на момент под-

писания договора у второй стороны сделки 
информации о признаках неплатежеспособности 
у должника, суды принимают во внимание могло 
ли лицо действуя разумно и добросовестно, при-
нимая должную осмотрительности установить 
наличие данного обстоятельства.

Обстоятельство аффилированности сторон 
имеет принципиальное значение при оспарива-
нии сделки по специальным основаниям и влияет 
на объем и распределение бремени доказывания, 
увеличивает период времени, предшествующий 
подаче заявления о банкротстве, за который 
могут быть оспорены сделки должника. При этом 
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одновременно проверяется наличие признаков 
не только юридической, но и фактической аффи-
лированности и заинтересованности.

Согласно правовой позиции Верховного 
Суда Российской Федерации,  нестандартный 
характер сделки, недоступный иным участникам 
рынка может свидетельствовать о фактической 
аффилированности должника и кредитора, при 
этом под нестандартными отношениями также 
понимается использование между сторонами 
нестандартных форм или способов расчётов. 

Таким образом, можно сделать однознач-
ный вывод, что нестандартный способ расчетов 
принимается судебными органами с одной сто-
роны в качестве основаниями для оспаривания, а 
с другой как подтверждение аффилированности 
сторон. В виду чего, необходимо разобраться, 
что законодатель и правоприменители понимают 
под расчетами. 

Основные нормативные положения, регули-
рующие расчетные правоотношения, закреплены 
в главе 46 Гражданского кодекса РФ, однако, в 
кодифицированном акте отсутствует норматив-
ное понятие расчетов [5]. Его нам в свою очередь 
раскрывает Федеральный закон от 22.05.2003 № 
54, которым разъяснено, что под расчетами сле-
дует понимать прием (получение) и выплату 
денежных средств наличными деньгами и (или) в 
безналичном порядке за товары, работы, услуги 
и т.д.  Цивилисты при изучении института расче-
тов в общем то сходятся к аналогичному единому 
мнению, что это действия, связанные с исполне-
нием обязанности по передаче наличных или без-
наличных денежных средств, возникшей в связи 
с заключением гражданско-правовой сделки [1]. 
Из этого следует, что законодатель разрешает 
участникам правоотношений совершать расчеты 
с использованием наличных денежных средств, 
для физических лиц на неограниченную сумму, 
для юридических лиц совершение сделок с 
использованием наличных возможно только в 
пределах суммы в размере ста тысяч рублей, или 
в безналичной форме без лимита по операции [2].

Бесспорно, наличие у отмеченных выше 
форм расчетов, как отрицательных, так и поло-
жительных аспектов, вместе с тем в современных 
реалиях при рассмотрении банкротных дел в 
суде только безналичная форма расчетов, с уча-
стием посредника в виде банка, выступает в 
качестве неопровержимого доказательства пере-
дачи денежных средств. Сделка, в которой рас-
четы проводились наличными с составлением 
расписки в подтверждении передачи соответ-
ствующей суммы денежных средств, с большой 
долей вероятности будет признана недействи-
тельной с последующим возвратом отчужденного 
имущества по сделке в конкурсную массу. 

Однако, многообразие видов деятельности 
с присущей спецификой, меняющаяся конъюн-
ктура рынка, ужесточение кредитной политики в 
отношении предпринимательства, дороговизна 
банковского сопровождения и обслуживания, а 
также иные объективные факторы, которые могут 
возникнуть вне зависимости от сторон, способ-
ствует поиску альтернативных способов расче-
тов. Исследовав, судебную практику по оспари-
ванию сделок с нестандартным способом расче-
тов, автор делает вывод о многократном исполь-
зовании между субъектами при расчетах схемы с 
использованием векселей и соглашений от 
отступном. При этом данный алгоритм не явля-
ется стандартным, его использование обуслов-
лено возникшей необходимостью отступления от 
стандартных форм расчетов. Обосновать разум-
ность проведения расчетов таким образом 
затруднительно в суде. 

В соответствии со статьями 142, 143 и 815 
ГК РФ простой вексель относится к ценным бума-
гам и представляет собой письменный документ, 
содержащий простое и ничем не обусловленное 
обязательство векселедателя (должника) упла-
тить векселедержателю указанную в векселе 
сумму в указанный в нем срок. Требования к 
форме, а также содержанию и способу передачи 
векселя установлены в Положении , согласно 
которому, простой вексель содержит: наимено-
вание «вексель», включенное в самый текст и 
выраженное на том языке, на котором этот доку-
мент составлен; простое и ничем не обусловлен-
ное обещание уплатить определенную сумму; 
указание срока платежа; указание места, в кото-
ром должен быть совершен платеж; наименова-
ние того, кому или приказу кого платеж должен 
быть совершен; указание даты и места составле-
ния векселя; подпись того, кто выдает документ 
(векселедателя) [6]. Дополнительных требований, 
не предусмотренных Положением, к векселю 
законодатель не предъявляет, как и не ставит 
обязательных условий к личности векселедателя, 
им может быть, как физическое, так и юридиче-
ское лицо.  

До внесения изменений в законодательство 
и разработки счета-эскроу, застройщики дина-
мично внедряли вексельную форму расчетов при 
взаимодействии с дольщиками. Структура дей-
ствий, в общих чертах и без углубления в факти-
ческие и юридические нюансы, состояла в следу-
ющем: застройщики на стадии начала строитель-
ства объекта привлекали денежные средства 
дольщиков, а взамен выдавали собственные век-
селя, в последствии при передаче квартир в соб-
ственность данные векселя подтверждали внесе-
ние полной оплаты, стороны заключали соглаше-
ние об отступном и акт приема-передачи квар-



50  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

тиры. Очевидным минусом вышеизложенного 
алгоритма являлось массовое банкротство недо-
бросовестных застройщиков и отсутствие у доль-
щиков доказательств надлежащей оплаты. Непо-
нимание данного механизма судебными органами 
и противоречивая судебная практика, вынудила 
Верховный суд Российской Федерации сформи-
ровать собственную правовую позицию, согласно 
которой в силу прямого указания Закона о бан-
кротстве, принятие застройщиком обязательств 
по передаче жилых помещений может оформ-
ляться различными договорами - договорами 
участия в долевом строительстве, купли-продажи 
будущего жилого помещения, предварительными 
договорами, договорами простого товарищества, 
о привлечении заемных средств или о приобрете-
нии векселей с условием о дальнейшем прекра-
щении заемных (вексельных) обязательств пере-
дачей жилых помещений и т.д. 

Таким образом, предоставленная возмож-
ность использования вексельной схемы, как 
вариативной законодателем и высшей судебной 
инстанцией, не исключает, тот факт, что арби-
тражные суды с подозрением относятся к дан-
ным взаиморасчетам и добросовестности сторон 
при их использовании. К примеру, при рассмо-
трении обособленного спора по заявлению ком-
пании о включении в реестр требований кредито-
ров должника Арбитражный суд Западно-Сибир-
ского округа признал обоснованным отказ ниже-
стоящих судов и согласился с наличием 
нестандартной формы расчетов между сторо-
нами и их аффилированностью. Более того, 
судом указано на несоблюдение установленных 
законодательством правил при оформлении 
передачи векселя от первоначального держателя 
к последующим, а именно на отсутствие ряда 
индоссаментов.

В ином аналогичном деле судом отказано 
во включении в реестр на основании отсутствия в 
материалах дела доказательств возникновения 
правоотношений между должником и заявите-
лем, поскольку как указал Арбитражный суд г. 
Москвы формальное наличие векселей у лица, 
получившего его в отсутствие какого-либо обяза-
тельства, а также встречного предоставления 
должнику, не может являться основанием для 
признания вексельного долга обоснованным.

Среди иных оснований по которому сделка 
с использованием вексельной схемы расчетов 
может быть признана недействительной, следует 
обозначить следующие: нарушение формы и 
содержания векселя, выдача векселя неправо-
мочным векселедателем, отсутствие передаточ-
ной надписи на векселе (индоссамент), приобре-
тение или выдача векселя выходит за пределы 
обычной хозяйственной деятельности лиц, в 
качестве отступного передан вексель срок предъ-

явления которого не наступил к моменту подпи-
сания соглашения об отступном, отсутствие 
информации о векселях в бухгалтерско-финан-
совой отчетности, отсутствие оригинала векселя, 
неликвидность векселя, в связи с неплатежеспо-
собностью векселедателя на дату предъявления 
векселя к исполнению.

Однако существует альтернативная прак-
тика, исходя из содержания которой, при рассмо-
трении обособленных споров по оспариванию 
сделок с использованием вексельной формы 
расчетов, суды не всегда принимают за аксиому 
доводы об отсутствии встречного исполнения и 
фактической аффилированности сторон. Так в 
деле о банкротстве ООО «БЗСК-Инвест» суды 
трех инстанций признали надлежащей оплатой 
передачу собственных векселей Обществом 
(дольщиком) в счет оплаты по договору долевого 
участия на сумму более полмиллиарда рублей в 
банкротстве застройщика. При этом, даже Вер-
ховный суд Российской Федерации счел выводы 
судов нижестоящих инстанций законными, обо-
снованными и не подлежащими отмене.

Как верно обращает внимание, Е.Д. Суво-
ров в своей монографии, одним из основных 
доказательств наличия встречного предоставле-
ния по вексельным расчетам выступает ликвид-
ность векселя, которая напрямую зависит от 
наличия платежеспособности векселедателя на 
момент предъявления векселя к исполнению. В 
качестве обоснования своих выводов Е.Д. Суво-
ров приводит судебную практику Верховного 
Суда РФ, который также признает важность 
финансовой состоятельности векселедателя или 
авалиста при определении ликвидности векселя 
[9]. 

При этом стоит дополнительно отметить, 
что реже удается оспорить сделки, в которых 
расчеты произведены векселями эмитентов-бан-
ков, данное обстоятельство возможно связано с 
высоким уровнем доверия судебных органов к 
кредитным организациям. В делах с отчуждением 
векселей банков вопрос о неравноценности пре-
доставленного исполнения судами даже не иссле-
дуется, поскольку никто не ставит под сомнение 
платежеспособность банка или ликвидность 
выданного им векселя, за исключением наличия 
возбужденной в его отношении процедуры сана-
ции. 

Резюмируя, хочется отметить, что безус-
ловно, недопустимо совершение сделок с един-
ственной целью причинения вреда контрагенту 
или третьему лицу, как и осуществление отчужде-
ния имущества с целью его сокрытия и недопу-
щения обращения на него взыскания. Однако, не 
во всех случаях использование вексельной 
формы расчетов связано со злоупотреблением 
правом сторон, как в случае с дольщиками. Изу-
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чение данной темы в контексте современных 
условий, деловой и судебной практики позволит 
сформировать более глубокое понимание осо-
бенностей оспоримости сделок с использова-
нием вексельных схем. Данный анализ также 
может способствовать принятию превентивных 
мер и повышению эффективности защиты инте-
ресов сторон в уже сформированных реалиях, 
включая справедливое распределение бремени 
доказывания. Возможно, заставит обратить вни-
мание на имеющийся пробел законодателя, кото-
рый в свою очередь внесет поправки в устарев-
шее законодательство и установит ограничение 
по кругу субъектов, которым разрешен выпуск 
векселей. 
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Внедрение в соглашения положений о 
взыскании неустойки в качестве меры 

ответственности, на сегодняшний день, крайне 
распространено. Стороны гражданских правоот-
ношений видят в институте неустойки элемент 
защиты их от неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, рассчитывая на то, что 
контрагент под страхом применения к нему санк-

ций будет надлежащим образом исполнять взя-
тые на себя обязательства.

Относительно недавно в российском право-
порядке появился и стал активно развиваться 
институт астрента – судебной неустойки. Астрент 
в отличие от классической неустойки актуален в 
делах, где требуется исполнение обязательств в 
натуре, а не в денежном эквиваленте. Говорить 
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об идеальном правовом регулировании вышена-
званных институтов не приходится. На сегодняш-
ний день практика применения судами астрента, 
взыскания неустойки имеет несколько стихийный 
характер, что очевидно не является чем-то пози-
тивным. В рамках данной работы будут рассмо-
трены различные судебные дела, где будет про-
демонстрирован вышеобозначенный тезис.

Ключевой задачей законодательного регу-
лирования отношений в сфере применения неу-
стойки и астрента является создание действую-
щих правовых механизмов, которые позволят 
обеспечить стабильный гражданский оборот. 
Анализ данных правоотношений указывает на 
недостаточную регламентацию многих важных 
аспектов, связанных с включением в граждан-
ско-правовые договоры положений о неустойке, 
применением судами института астрента. Право-
вая база, регулирующая неустойку в российском 
законодательстве, является важнейшим аспек-
том договорных отношений, обеспечивая основу 
для обеспечения соблюдения требований и 
защиты прав участвующих в каких-либо правоот-
ношениях сторон. Данное исследование направ-
лено на выяснение правовой природы неустойки 
и астрента, углубление в их концептуализацию, 
роль в качестве санкций и их особое место в обе-
спечении прав в контексте российского законо-
дательства.

Начать исследование стоит с определения 
понятия «неустойки» в российском законодатель-
стве. Итак, на российском юридическом языке 
понятие неустойки, называемое «санкция», вклю-
чает в себя финансовые санкции, налагаемые на 
стороны за несоблюдение договорных обяза-
тельств. Этот правовой инструмент служит двой-
ной цели: предотвращение нарушений и компен-
сация ненарушившей стороне ущерба, понесен-
ного в результате нарушения договорных усло-
вий. Юридическое определение, возможность 
исполнения и ограничения наказаний тщательно 
сформулированы в конкретных правовых поло-
жениях, что обеспечивает справедливость и 
соразмерность их применения.

Неустойка занимает важное место как вид 
санкций в различных сферах российского зако-
нодательства, особенно в сфере договорных 
правоотношений. Выступая в качестве сдержива-
ющего фактора против нарушений, неустойки 
играют важную роль в обеспечении исполнения 
обязательств и обеспечивают механизм компен-
сации потерпевшей стороне. Правовые основы 
штрафных санкций заложены в различных зако-
нодательных актах, в первую очередь в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации (далее – 
Гражданский кодекс РФ) [5], который определяет 
условия, пределы и порядок наложения и испол-
нения. Конкретные положения Гражданского 

кодекса РФ устанавливают условия наложения 
наказаний, включая соображения разумности и 
предсказуемости [2]. Неустойки, будучи договор-
ным соглашением, получают свою правовую 
основу из принципа свободы договора, подчер-
кивающего важность ясных и недвусмысленных 
условий в соглашениях. Исполнение неустойки 
зависит от соблюдения требований законода-
тельства и взаимного намерения договариваю-
щихся сторон.

Неустойки предназначены для обеспечения 
выполнения договорных обязательств, а не для 
компенсации нарушений. Стороны предусматри-
вают неустойку в качестве превентивной меры, 
обеспечивающей соблюдение требований и сиг-
нализирующей о приверженности выполнению 
договорных условий. Российское законодатель-
ство признает автономию сторон в установлении 
положений о неустойке в договорах, обеспечивая 
гибкость и одновременно гарантируя выполнение 
обязательств.

Понимание правовой природы неустойки 
предполагает всестороннее изучение видов, рас-
пространенности и особенностей, отличающих 
одну форму от другой. Российское законодатель-
ство признает несколько видов неустоек, каждый 
из которых выполняет уникальную функцию в 
рамках договора. К ним относятся [1]:

Неустойки с фиксированной суммой: эти 
неустойки предусматривают заранее определен-
ную сумму, которую сторона-нарушитель должна 
выплатить в случае несоблюдения требований. 
Фиксированный характер обеспечивает ясность 
и предсказуемость при определении последствий 
нарушения. Процентные неустойки: рассчитыва-
ются как процент от общей стоимости контракта. 
Эти неустойки корректируются в зависимости от 
масштаба нарушения. Они предлагают пропорци-
ональную реакцию на тяжесть нарушения, что 
соответствует принципу справедливости. Ком-
пенсационные неустойки. Компенсационные неу-
стойки, направленные на компенсацию потерпев-
шей стороне реального ущерба, понесенного в 
результате нарушения, неразрывно связаны с 
причиненным ущербом. Они требуют детальной 
оценки понесенных финансовых потерь. Повы-
шенные (увеличенные) неустойки: эти неустойки 
со временем возрастают, увеличиваясь с каждым 
днем несоблюдения требований. Они стимули-
руют быстрое устранение нарушений и отражают 
продолжающееся воздействие нарушения.

Неустойки за конфискацию: в случае 
серьезных нарушений конфискационные неу-
стойки влекут за собой конфискацию конкрет-
ного актива или заранее определенной суммы 
денег. Эта форма наказания представляет собой 
строгую меру, предусмотренную за серьезные 
нарушения. Среди различных видов неустойки в 
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фиксированной сумме являются наиболее рас-
пространенными в российском законодатель-
стве. Их распространенность можно объяснить 
ясностью и простотой определения последствий 
нарушения. Неустойки с фиксированной суммой 
дают сторонам четкое понимание финансовых 
последствий, связанных с несоблюдением требо-
ваний, что способствует прозрачности и простоте 
исполнения.

Астрент – это особая правовая концепция в 
российском законодательстве, играет ключевую 
роль в обеспечении соблюдения требований 
закона и обеспечении защиты прав. Данный 
параграф исследования направлен на обеспече-
ние всестороннего понимания правовой природы 
астрента путем описания его концепции, опреде-
ления его места как вида санкции и установления 
его роли в защите прав в российской правовой 
системе. Если обратиться к статистике Феде-
ральной службы судебных приставов (далее – 
ФССП), которая имеется на официальном сайте 
государственного органа, то можно увидеть пла-
чевную ситуацию относительно того, как испол-
няются судебные решения. Ежедневно выносятся 
сотни положительных для кредитора решений, 
однако исполняются фактически лишь десятки. 
Так, за 2021 года из порядка восьмисот тысяч 
решений исполнено было меньше трехсот тысяч 
[4]. Данные показатели видятся крайне негатив-
ными.

Для начала необходимо определить при-
роду астрента. Если обратиться к нормативной 
базе, а именно, п. 1 ст. 308.3 Гражданского 
кодекса РФ, то можно увидеть, что законодатель 
говорит о возможности кредитора взыскать 
денежную сумму, которую установит судебный 
орган, в случае неисполнения судебного реше-
ния. Указанные полномочия суда также просле-
живаются в процессуальном законодательстве: 
ч. 4 ст. 174 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ и ч. 3 ст. 206 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ. Если обратиться к вышена-
званным нормам процессуальных кодексов, то в 
них указывается, что кредитор может получить 
денежную сумму в рамках компенсации за неис-
полнение должником судебного решения. При 
этом суд, устанавливая размер судебной неу-
стойки, должен руководствоваться принципами 
«справедливости, соразмерности и недопустимо-
сти извлечения выгоды из незаконного или недо-
бросовестного поведения».

Законодатель никак не ограничивает креди-
тора в возможности потребовать компенсацию 
за неисполнение решения суда, ставя в зависи-
мость определенные обстоятельства, связанные 
с поведением должника. Так, законодатель не 
разграничивает причины неисполнения должни-
ком решений суда: умышленно должник отклоня-

ется от исполнения, в том числе игнорирует дей-
ствия судебных приставов или же ответчик отсут-
ствует вовсе. Таким образом, имеющая вероят-
ность того, что судебный пристав может 
истребовать у должника вещь самостоятельно, 
никак не ограничивает кредитора в том, чтобы 
обратиться в суд с целью взыскать судебную неу-
стойку [3]. Однако в ст. 308.3 Гражданского 
кодекса РФ сделана отсылка на ст. 330 Граждан-
ского кодекса РФ, которая посвящена неустойке. 
Из этого можно сделать вывод, что сам законода-
тель называет данную возможность кредитора 
неустойкой. В доктрине и в практике у астрента 
имеется название – судебная неустойка. 

Основываясь на судебной практике астрент 
нередко устанавливают в делах, связанных с неи-
мущественными требованиями. Например, снос 
самовольно построенных объектов, негаторные 
иски [6], иск об истребовании каких-либо вещей 
[7], семейные и трудовые споры, которые не свя-
заны с имущественными правоотношениями. 
Исходя из данного у многих исследователей име-
ются сомнения относительно того, что астрент 
можно назвать неустойкой в прямом смысле 
слова. Многие сходятся во мнении, что астрент 
имеет гибридную природу и особенное положе-
ние в праве. Астрент относится к правовой кон-
цепции, которая предполагает принудительные 
меры, применяемые с целью заставить сторону 
выполнить свои обязательства или прекратить 
противоправные действия. В отличие от 
неуcтойки, астрент более конкретно относится к 
обязательствам, связанным с исполнением, уде-
ляя особое внимание обеспечению фактического 
выполнения договорных или юридических обяза-
тельств. Эта концепция соответствует более 
широкой системе средств правовой защиты, 
доступной сторонам в случае несоблюдения тре-
бований закона или договора.

В иерархии правовых санкций российского 
законодательства астрент занимает уникальное 
положение. Хотя неустойки в первую очередь 
служат финансовыми последствиями нарушений, 
астрент подчеркивает аспект исполнения обяза-
тельств. Он действует как принудительная мера, 
которая вынуждает сторону, не выполняющую 
обязательства, выполнять свои обязательства, 
способствуя эффективности средств правовой 
защиты в обеспечении соблюдения требований 
закона или договора.

Неустойка как правовой институт имеет 
большую историю и укоренился в российском 
законодательстве значительно давно. Аналогич-
ного нельзя сказать в отношении астрента, кото-
рый закрепился в российском праве лишь в про-
шлом десятилетии. Его появление было вызвано 
массовым запросом кредиторов в судах на 
денежную компенсацию от должников за несво-
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евременное исполнение судебных актов. При 
этом в кругу профессиональных юристов ста-
вился вопрос о неэффективности имеющихся 
мер в законодательстве, которые напрямую не 
были связаны с частноправовыми отношениями. 
Так, именно общественный запрос стал отправ-
ной точкой в развитии института астрента в рос-
сийском праве.

Неустойка как правовая категория в доста-
точной степени урегулирована нормами права, 
кроме того, имеется обширный перечень работ 
различных ученых, что говорит о том, что в док-
трине тема о неустойке достаточно распростра-
нена. Так, ученые выделяют большое количество 
классификаций неустоек. Тем не менее, суще-
ствуют проблемные аспекты, связанные с прак-
тикой взыскания неустойки. Астрент или иными 
словами – судебная неустойка, также является 
урегулированной законодателем правовой кате-
горией. Однако исходя из статистических данных 
было установлено, что массовым распростране-
нием астрент не пользуется. Более того, отмеча-
ются недочеты в формулировках законодателя, 
посвященных судебной неустойке. 

Астрент появился в российском праве зна-
чительно недавно. Большую роль в появлении 
данного института сыграли высшие суды, кото-
рые в своих решениях делали отсылки на прак-
тику европейских судов и рассуждали о правах 
кредитора на своевременное исполнение реше-
ний суда. 

В доктрине существует дискуссия относи-
тельного того, является ли неустойка способом 
обеспечения обязательства или же она носит 
только характер санкции. Проанализировав раз-
личные позиции ученых, видится, что неустойка и 
астрент – это меры ответственности за неиспол-
нения обязательств, которые имеют стимулирую-
щий характер, но полноценными способами обе-
спечения их назвать нельзя, ввиду отсутствия 
источника возмещения. Автономия воли имеет 
место быть при установлении сторонами неу-
стойки, они властны самостоятельно определять 
ее размер, порядок взыскания и прочее. Они 
самостоятельны в своих действиях при ведении 
переговоров. Однако практика демонстрирует, 
что суды зачастую снижают размер неустойки, 
что очевидно нарушает изначальную волю сто-
рон. Ввиду чего нельзя однозначно говорить о 
полной автономии воли сторон при назначении 
неустойки. Астрент назначается и полностью 
определяется судом, стороны никак не влияют на 
порядок его определения. Кредитор лишь может 
заявить требование о наложении астрента, при 
этом повлиять как-либо на решение суда он не 
может. Вопрос снижения неустойки судом стоит 
достаточно остро. В ходе исследования был 

выявлен ряд проблем, которые существенно вли-
яют на «разношерстность» судебных решений в 
вопросе снижения неустойки. Так, в законода-
тельстве отсутствует метод, на основании кото-
рого суд делает оценку соразмерности неустойки, 
что зачастую приводит к противоречивым реше-
ниям. Кроме того, следует закрепить на законо-
дательном уровне, что для снижения неустойки 
обязательно должно быть подано соответствую-
щее требование суду вне зависимости от субъ-
ектного состава. При изучении вопроса о порядке 
определения астрента, было обнаружено, что в 
решениях суда зачастую прослеживаются 
публичные интересы государства. Методика и 
порядок расчетов каждый раз суд устанавливает 
самостоятельно. При этом судебная практика 
демонстрирует, что суммы астрента достаточно 
внушительные. Представляется, что важно выра-
ботать и установить единую методику наложения 
астрента для правоприменительной практики.

Сам порядок применения астрента затраги-
вает публичные правоотношения, ввиду чего 
нельзя однозначно причислить данный институт к 
числу гражданско-правовых.  На основании 
общих положений закона кредитор должен дока-
зать, что должник виновно не исполняет решение 
суда, совершая тем самым противоправное дей-
ствие. Однако правильность данного механизма 
вызывает вопросы. Предлагается презюмировать 
виновность должника и переложить бремя дока-
зывания невиновности на него, поскольку в боль-
шинстве случаев решения судов не исполняются 
намеренно. Более того, многие лица чувствуют 
безнаказанность в данном вопросе, поскольку 
служба судебных приставов не в полной мере 
справляется со всеми должниками.

В заключение можно выделить следующие 
ключевые отличия астрента от неустойки: 

 – расхождение в фокусе: в то время как неу-
стойки, в первую очередь, касаются финан-
совых последствий, астрент расходится с 
этим, подчеркивая выполнение обяза-
тельств, связанных с исполнением обяза-
тельств.

 – цель и функция: неустойки выполняют кара-
тельную и компенсационную функцию, 
тогда как астрент действует скорее как при-
нудительная мера, основная цель которой - 
обеспечение эффективности.

 – гибкость в применении: гибкость астрента 
заключается в ее способности адаптиро-
ваться к различным обязательствам, обе-
спечивая детальный подход к устранению 
различных нарушений.
Специфика неустойки как гражданско-пра-

вового обязательства проявляется в том, что она 
является охранительной мерой, возникающей из 
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нарушения обязательств, и может быть как 
основным, так и дополнительным обязатель-
ством. Имеющаяся у суда возможность снижать 
размер неустойки автоматически ставит под 
сомнение обеспечительный характер данного 
института. Астрент, как мера, которая устанавли-
вается только судом, сомнительно может счи-
таться обеспечительной мерой. Астрент устанав-
ливается судом по иску одной из сторон в случае 
неисполнения судебного решения или наличия 
риска неисполнения ответчиком решения. При 
этом если астрент не замотивирует должника 
исполнить обязательство, у кредитора не поя-
вится источник исполнения обязательства. Таким 
образом, видится корректным обозначать неу-
стойку и астрент как меру ответственности за 
неисполнение обязательства. Представляется 
более корректным использования термина «сти-
мулирующая мера» нежели «обеспечительная», 
поскольку действительно неустойка может замо-
тивировать сторону исполнить то или иное обяза-
тельство или судебное решение, так как неиспол-
нение может повлечь для стороны неблагоприят-
ные финансовые последствия. 

При установлении астрента принцип авто-
номия воли можно считать не действующим в 
виду того, что размер астрента устанавливается 
судом. Суд самостоятельно устанавливает, как 
размер, так и порядок его взыскания, основыва-
ясь на принципах справедливости. Исходя из 
понимания «автономия воли», как института, 
позволяющего сторонам содержательно опреде-
лять условия сделки, она не применима к 
астренту. Автономия воли при установлении неу-
стойки является спорной, поскольку при судеб-
ном разбирательстве, размер неустойки может 
быть существенно снижен судом. То есть суд 
также самостоятельно определит размер взыски-
ваемой неустойки. Тем не менее, на этапе перего-
воров, заключения соглашений стороны имеют 
право самостоятельно определять размер неу-
стойки, устанавливать порядок ее взыскания или 
устанавливать определенные факторы (отлага-
тельные условия) для взыскания. 

В законодательстве отсутствует метод, на 
основании которого суд делает оценку соразмер-
ности неустойки, что зачастую приводит к проти-
воречивым решениям. Следует закрепить на 
законодательном уровне, что для снижения неу-
стойки обязательно должно быть подано соот-
ветствующее требование суду вне зависимости 
от субъектного состава. При изучении вопроса о 
порядке определения астрента, было обнару-
жено, что в решениях суда зачастую прослежива-
ются публичные интересы государства. Методика 
и порядок расчетов каждый раз суд устанавли-
вает самостоятельно. При этом рассмотренная 
практика продемонстрировала, что суммы 

астрента достаточно внушительные. Представля-
ется, что важно разработать и установить единую 
методику наложения астрента для правоприме-
нительной практики.
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possibility of completely eliminating contradictions and the impact of the new bill on amendments to the Civil 
Code of the Russian Federation. The need for comprehensive improvement of legislation to ensure a balance 
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В настоящее время происходит активное 
развитие рынка жилой недвижимости. 

Государством выработаны разные механизмы 
реализации жилищной политики, сформирована 
нормативно-правовая база, регулирующая отно-
шения с жилыми помещениями.

Однако в действующем законодательстве 
наблюдаются проблемы и противоречия, связан-
ные с вещными правами на жилые помещения. 
Уделенное внимание субъективным гражданским 
правам в научной литературе привело к недоста-
точному рассмотрению многоаспектных сложно-
стей, связанных с приобретением вещных прав. 
Права на недвижимость, как неотъемлемая часть 
материальных активов и недвижимого имуще-
ства, представляют собой особый набор проблем 
и сложностей, требующих тщательного изучения.

В российском праве возникновение права 
собственности на жилое помещение происхо-
дило в специфических условиях. Правильный 
подход к регулированию оборота жилых помеще-
ний, регламентации правоотношений по приобре-
тению вещных прав, способствует стабильности 
и легальности гражданского оборота. В действу-
ющем Гражданском кодексе Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) нет четкого разделения спо-
собов приобретения вещных прав. Однако при-
мечательно, что положение, отраженное в статье 
240 Законопроекта № 47538-6 «О внесении изме-
нений в части первую, вторую, третью и четвер-
тую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а также в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Законопроект), 
предлагает различные критерии классификации 
способов приобретения вещных прав, например, 
на первичные и производные [4].

Крайне важно подчеркнуть решающую 
роль, которую играет приобретение материаль-
ных прав собственности как фундаментальной 
предпосылки для реализации и последующей 
правовой защиты рассматриваемого механизма. 
В современных условиях вопрос правильной ква-
лификации способа приобретения имуществен-
ных прав остается актуальным и проблемным 
аспектом, коренящимся в необходимости одно-
значного понимания его сложных нюансов.

В частности, суть дела заключается в необ-
ходимости четкого разграничения того, влечет ли 
приобретение прав правопреемство или отдель-
ный, независимый процесс. Это различие имеет 

последствия для правовой базы, регулирующей 
сделки с недвижимостью, а также для соответ-
ствующих прав и обязанностей участвующих сто-
рон [9, с. 53]. Отметим, что в современном зако-
нодательстве имеются недостатки в части урегу-
лирования возникновения прав на имущество. 
Эти пробелы становятся очевидными, когда при-
меняются устоявшиеся методы классификации 
способов получения права собственности на 
недвижимость на основные и вторичные. Так, 
сложные и многоэтапные сделки, смешанные 
способы приобретения недвижимости могут 
относится к мошенническими схемам.

Сфера недвижимости является достаточно 
уязвимой с точки зрения мошенничества и раз-
личных афер, в виду того, что операции с недви-
жимостью относятся к одним из наиболее высо-
кодоходных видов бизнеса. С развитием цифро-
вых технологий число преступлений в сфере 
недвижимости только растет, и, к сожалению, о 
таких правонарушений становится известно 
только спустя годы. В виду невысокой правовой 
грамотности населения, растет количество сом-
нительных сделок с недвижимостью, что приво-
дит к потере недвижимости, переплате или даже 
покупке по завышенной цене для граждан.

Специфической особенностью мошенниче-
ства в сфере недвижимости является его завуа-
лированность под гражданско-правовую сделку 
и эксплуатация доверительных отношений между 
участниками. Преступные действия проявляются 
в виде совокупности корыстных поступков, целью 
которых является неправомерное приобретение 
имущества или получение необоснованной при-
были.

Так в Первом кассационном суде общей 
юрисдикции рассматривалось дело № 
88-13454/2022, суть которого такова. Б. обрати-
лась в суд с иском к Н. и Ч. о признании сделок 
недействительными. Спорная квартира принад-
лежала Б. на праве собственности с 1993 года, 
затем в 2015 году была передана по договору 
дарения Ч., а затем по договору купли-продажи 
Н. Договор дарения Б. не подписывала и не знала 
о его заключении. Экспертиза показала, что под-
пись на договоре дарения выполнена не Б. Кроме 
того, на основании заочного решения Пушкин-
ского городского суда от 2014 года Б. снята с 
регистрационного учета из спорного жилого 
помещения. Однако из сведений Пушкинского 
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городского суда указанное заочное решение суда 
не выносилось, по указанному номеру решения 
суда, соответствует гражданское дело с другими 
сторонами. В результате решением суда и апел-
ляционным определением сделки признаны 
недействительными, квартира истребована из 
владения Н., аннулированы записи в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости (далее – 
ЕГРН) о регистрации права собственности Н. на 
квартиру. За Б. признано право собственности на 
квартиру.

Не согласившись с указанными решением 
указанных судебных актов, Н. была подана касса-
ционная жалоба, однако судебная коллегия не 
нашла оснований для их отмены [5]. Подобные 
ситуации происходят достаточно часто, в связи с 
чем особое значение приобретает процедура 
«дью-дилидженс» (Due diligence – «должная осмо-
трительность»), которая имеет глубокие истори-
ческие корни. Такая процедура позволяет иссле-
довать объект сделки, проверить его юридиче-
скую чистоту, что в конечном итоге способствует 
снижению рисков при заключении сделки с 
недвижимостью. Однако сама процедура 
«дью-дилидженс» нередко проводится консуль-
тантами без должных знаний в сфере недвижи-
мости, что оставляет возможность для ошибок и 
предоставления недостоверной информации. 
Кроме того, у данной процедуры отсутствует 
методика проведения и стандартизация. Учиты-
вая серьезные последствия юридических оши-
бок, есть необходимость создания методики про-
цедуры «дью-дилидженс». В дополнение, для 
предотвращения мошеннических действий с 
жилыми помещениями, в систему регистрации 
недвижимости можно внедрить элементы титуль-
ной системы Торренса. Согласно этой системе, 
будущему покупателю предоставляется доку-
мент, в котором указаны все ранее совершенные 
сделки с объектом недвижимости, что помогает 
проследить всю историю сделок с приобретае-
мым объектом.

Далее перейдем к анализу определения и 
характеристик регулирования собственности на 
жилые помещения. Статья 216 ГК РФ предостав-
ляет лишь общий перечень собственности, что 
порождает вопрос о том, какие именно права 
включены в этот список в отношении жилых 
помещений. Предложенная Д.А. Формакидовым 
система вещных прав основана на фундамен-
тальном понятии прав собственности, которые 
наделяют собственника прерогативой распоря-
жаться жилыми помещениями с учетом ограни-
чений, налагаемых действующими законами и 
правилами [14, с. 68-69]. По мнению В.М. Жукова, 
существует неразрывная связь между «отноше-
ниями собственности на жилые помещения и 

жилищными отношениями, в соответствии с чем 
права собственности служат фундаментальной 
основой возникновения и реализации жилищных 
отношений» [10, с. 17]. Этот вывод, подчеркивает 
сложную взаимосвязь между правами собствен-
ности и вытекающими из них последующими 
жилищными отношениями. Подтверждая эту 
точку зрения, Л.Ю. Михеева замечает, что «среди 
всех прав, касающихся жилья, наиболее значи-
мым и удовлетворяющим потребности человека 
является, без сомнения, право собственности» 
[13].

Право собственности на жилое помещение 
является фундаментальным правовым понятием, 
охватывающим комплекс прав и обязанностей, 
предоставляющих владельцу исключительный 
контроль над жилой недвижимостью с учетом 
определенных юридических ограничений.

Содержание этого права можно разделить 
на три отдельных, но взаимосвязанных компо-
нента: право владения, право использования и 
право распоряжения. Право владения жилым 
помещением наделяет владельца юридическими 
полномочиями осуществлять физический кон-
троль над имуществом, исключая вмешательство 
других лиц в его владение. Это право не является 
абсолютным, поскольку на него могут налагаться 
ограничения в соответствии с законом, напри-
мер, право государственных органов на доступ к 
помещениям при определенных обстоятельствах 
или права арендаторов, или других законных 
жильцов. Право пользования жилым помеще-
нием тесно связано с понятием владения. Оно 
дает владельцу право использовать имущество в 
соответствии с его целевым назначением в каче-
стве жилого помещения, включая возможность 
проживать в помещении, вносить изменения или 
улучшения и в целом пользоваться преимуще-
ствами, связанными с проживанием в жилом 
помещении. Право распоряжения жилым поме-
щением является третьей основой собственности 
и включает в себя возможность владельца пере-
давать или обременять свою долю в собственно-
сти посредством различных юридических меха-
низмов, таких как продажа, аренда, ипотека или 
наследование. Данное право позволяет вла-
дельцу осознавать экономическую ценность 
своей собственности и способствует эффектив-
ному распределению ресурсов на рынке недви-
жимости.

Важно отметить, что права собственности 
не являются абсолютными и должны осущест-
вляться в рамках закона и социальных норм. 
Действия владельца не должны ущемлять права 
других или нарушать соображения государствен-
ной политики. Эти три элемента в совокупности 
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составляют суть прав собственности. Но следует 
отметить, что в ряде обстоятельств, данные три 
права не могут принадлежать только собствен-
нику. Например, в случае с арендой, эти права 
будет принадлежать арендатору. Т.е. он будет 
наделяться правами владения и пользования, и 

частично правами распоряжения жилым поме-
щением. Следовательно, актуальным становится 
выяснение точных особенностей собственности 
на жилые помещения и конкретного содержания 
полномочий, предоставляемых собственнику 
таких помещений.

Таблица 1 – Ключевые аспекты права собственности на жилое помещение.

№ Характеристика права собственности на жилое помещение

1 Право владения является правом собственности, связанным с жилым помещением, что подчеркивает 
его материальную природу.

2 Право собственности относится к вещным правам, давая владельцу полномочия влиять на объект и 
совершать действия в соответствии с ЖК РФ.

3 Исключительный характер права собственности наделяет владельца правом контроля над имуществом 
без позитивных действий со стороны других.

4 Право собственности устойчиво и возвращается в полном объеме после снятия временных ограниче-
ний.

5 Право собственности бессрочно и действует до добровольной передачи или отказа от владения.

Отдельно рассмотрим основные проблемы 
в сфере права собственности на жилые помеще-
ния в контексте вещных прав. В частности, рас-
смотрим судебную практику. Так, в деле № А40-
224618/2017 Арбитражный суд города Москвы 
рассматривал спор о признании права собствен-
ности на нежилое помещение в многоквартирном 
доме. Истец приобрел указанное помещение по 
договору купли-продажи, однако при попытке 
зарегистрировать право собственности стол-
кнулся с проблемой неверной категоризации 
помещения как жилого в реестре. Суд, изучив 
фактические обстоятельства дела, признал за 
истцом право собственности на спорное нежи-
лое помещение [7]. Данный судебный пример 
демонстрирует проблему неверной категориза-
ции объектов недвижимости в реестре. В рас-
сматриваемом деле нежилое помещение было 
ошибочно указано как жилое, что создало пре-
пятствие для истца при регистрации права соб-
ственности.

Для решения подобных проблем необхо-
димо обеспечить точность и достоверность 
информации, содержащейся в ЕГРН. Это можно 
сделать путем внесения изменений в Федераль-
ный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ [3].

Также в рамках исследования был изучен 
еще один пример из судебной практики. В опре-

делении Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 
5-КГ16-160 рассматривался спор о признании 
права собственности на жилой дом в порядке 
приобретательной давности. Истец фактически 
владел спорным домом более 15 лет, однако не 
имел правоустанавливающих документов. Суд, 
оценив представленные доказательства, удов-
летворил требования истца, признав за ним 
право собственности на дом в силу приобрета-
тельной давности. Этот пример иллюстрирует 
возможность приобретения вещных прав на 
жилые помещения в случае отсутствия формаль-
ных оснований при условии добросовестного, 
открытого и непрерывного владения в течение 
установленного законом срока [6].

Приведенный пример иллюстрирует, как 
можно стать собственником жилого дома (жилого 
помещения) посредством приобретательной дав-
ности, даже если нет документов, подтверждаю-
щих право. Согласно статье 234 ГК РФ, опреде-
лены критерии, при которых возможно приобре-
тение права собственности на недвижимость за 
счет длительного владения. Тем не менее, для 
жилых помещений применяются специфические 
условия и ограничения.

Для решения подобных вопросов целесоо-
бразно внести изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации (далее – ЖК РФ), допол-
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нив его новой статьей, посвященной приобрете-
нию права собственности на жилые помещения 
по давности владения, где следует четко пропи-
сать условия и порядок приобретения такого 
права, а также установить дополнительные тре-
бования и гарантии для защиты прав добросо-
вестных приобретателей и предотвращения злоу-
потреблений. Например, предусмотреть обяза-
тельное судебное решение для признания права 
собственности по давности владения жилым 
помещением, а также установить более длитель-

ный срок непрерывного владения (20-25 лет) по 
сравнению с общим сроком приобретательной 
давности. Такие изменения позволят урегулиро-
вать данный вопрос на законодательном уровне, 
обеспечив правовую определенность и защиту 
прав граждан в сфере жилищных отношений. 
Исходя из приведенных примеров судебной прак-
тики можно отметить, что в двух главных законах, 
регулирующих вещные права на жилые помеще-
ния (ГК РФ и ЖК РФ) наблюдается определенные 
проблемы, требующие устранения (таблица 1).

Таблица 2 – Сравнительный анализ ГК РФ и ЖК РФ в сфере регулирования вещных прав  
на жилые помещения

Аспект Гражданский кодекс РФ Жилищный кодекс РФ

Определение жилого 
помещения

Отсутствует специальное опреде-
ление жилого помещения

Содержит определение жилого помещения как 
изолированного помещения, пригодного для 
постоянного проживания (ст. 15)

Объекты вещных прав Вещные права возникают на вещи, 
включая недвижимое имущество 
(ст. 128, 130)

Объектами вещных прав являются жилые 
помещения (квартиры, жилые дома) (ст. 19)

Приобретение права 
собственности

Регулирует общие основания при-
обретения права собственности 
(ст. 218)

Устанавливает специальные основания приоб-
ретения права собственности на жилые поме-
щения (ст. 12)

Права членов семьи 
собственника

Не содержит специальных норм о 
правах членов семьи собственника 
жилого помещения

Члены семьи собственника имеют равные 
права пользования жилым помещением (ст. 31)

Приватизация жилых 
помещений

Не регулирует вопросы приватиза-
ции жилых помещений

Содержит нормы о приватизации жилых поме-
щений государственного и муниципального 
жилищных фондов (гл. 8)

Выселение из жилого 
помещения

Не устанавливает специальных 
правил выселения из жилых поме-
щений

Регламентирует основания и порядок выселе-
ния из жилых помещений (ст. 90, 91 и др.)

Пользование жилым 
помещением

Общие положения о пользовании 
имуществом (ст. 209, 293)

Специальные правила пользования жилыми 
помещениями (ст. 17, 30, 31 и др.)

Сохранение жилого 
помещения

Не содержит специальных норм Устанавливает правила сохранения жилого 
помещения в случае выбытия нанимателя или 
собственника (ст. 35, 83, 86 и др.)
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Такие расхождения обусловлены тем, что ГК 
РФ регулирует гражданские правоотношения в 
целом, включая вопросы права собственности и 
других вещных прав, а ЖК РФ является специ-
альным законодательным актом, который 
детально регламентирует правовой режим жилых 
помещений и жилищные отношения.

Отдельно отметим, что полностью устра-
нить противоречия между ГК РФ и ЖК в рамках 
исследуемой темы невозможно по ряду причину. 
Во-первых, из-за различия в предмете и целях 
правового регулирования. ГК РФ регулирует 
гражданские правоотношения в целом, включая 
вопросы права собственности и других вещных 
прав на любые объекты, а ЖК РФ регулирует пра-
вовой режим жилых помещений и жилищные 
отношения с учетом их социальной значимости и 
особого характера жилья. Во-вторых, их-за раз-
личия в подходах к регулированию, поскольку ГК 
РФ устанавливает общие принципы и правила 
регулирования вещных прав, а ЖК РФ в свою 
очередь содержит специальные нормы, учитыва-
ющие особенности жилых помещений как объек-
тов вещных прав. В-третьих, из-за необходимо-
сти обеспечения баланса интересов. Так ГК РФ 
защищает интересы собственников и других 
обладателей вещных прав, а ЖК РФ стремится 
обеспечить баланс интересов собственников, 
нанимателей и других участников жилищных 
отношений.

Даже исследуемый Законопроект № 47538-6 
«О внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» не смо-
жет полностью устранить противоречия между 
Гражданским кодексом РФ и Жилищным кодек-
сом РФ в регулировании вещных прав на жилые 
помещения. Но его принятие позволит уточнить 
ряд понятий и терминов, связанных с вещными 
правами. В частности, Законопроект вносит 
изменения в нормы ГК РФ о праве собственно-
сти, ограниченных вещных правах, владении и 
других вещных правах. Однако, несмотря на эти 
положительные моменты, законопроект не затра-
гивает напрямую специальные нормы ЖК РФ, 
регулирующие вещные права на жилые помеще-
ния. Поэтому полное устранение противоречий 
между ГК РФ и ЖК РФ в данной сфере маловеро-
ятно и требует более комплексной работы со сто-
роны государства.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ 
ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Аннотация. В современном мире возникла необходимость в регулировании правоотношений с 
использованием цифровых технологий, которые применяются весьма активно в каждой сфере жизни, 
в том числе в экономической деятельности, трансформируются и объекты гражданских правоотноше-
ний, создаются новые объекты права, которые требуют норм регулирования. Право отстает от этой 
эволюции, не успевая вовремя создавать необходимые законодательные акты. Потребуется разрабо-
тать специальный правовой инструмент, который позволит регулировать возникшие цифровые право-
отношения.

Ключевые слова: цифровое право, гражданско-правовые отношения, объект гражданских пра-
воотношений, криптовалюта, криптокошелек, блокчейн, токен.
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THE MAIN ISSUES OF DIGITAL LAW IN THE SYSTEM OF OBJECTS 
OF CIVIL RIGHTS

Annotation. In the modern world, there is a need to regulate legal relations using digital technologies, 
which are used very actively in every sphere of life, including economic activity, objects of civil legal relations 
are also being transformed, new objects of law are being created that require regulatory norms. The law lags 
behind this evolution, failing to create the necessary legislative acts in time. It will be necessary to develop a 
special legal instrument that will allow you to regulate the digital legal relations that have arisen.
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Каждая сфера общественной коммуника-
ции развивается по пути глобализации. 

Активно используются ИТ-технологии, которые 
стали доступны каждому гражданину; они исполь-
зуются коммерцией, муниципальными предприя-
тиями, государственными органами и органами 
местного самоуправления. Эти особенности циф-
ровых технологий вызывают отклик и в граждан-
ско-правовых отношениях. Требуется сформиро-
вать нормы права и правоприменительную прак-
тику, последнее потребует достаточно много вре-
мени, но позволит упорядочить применение 
современных технологий, избавиться от проблем 
и коллизий. 

Цифровые технологии используются весьма 
активно, в каждой сфере жизни, в том числе в 
экономической деятельности, трансформиру-
ются и объекты гражданских правоотношений, 
создаются новые объекты права, которые тре-

буют норм регулирования. Часто они нематери-
альные, и из-за этого им трудно дать определе-
ние. При этом такие объекты могут иметь стои-
мость и использоваться в имущественном обо-
роте. Из-за этого происходят и изменения в 
области права, каждый новый объект должен не 
только занять свое место в системе, но и иметь 
четкие механизмы регулирования тех отношений, 
в которых он участвует. 

Современное население имеет свободный 
доступ к любой информации, технику, способную 
проводить различные операции не просто 
быстро, а за несколько секунд, при этом государ-
ственные границы уже не имеют значения. Напри-
мер, можно сделать денежный перевод, и он 
будет доставлен адресату в другой стране за 
несколько секунд, при этом не нужно будет идти 
в банк или на почту. Можно закупать товары в 
любой точке мира, не покидая собственной квар-
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тиры. С исторической точки зрения прошло 
совсем немного времени, за которое цифровые 
технологии получили столь высокое развитие и 
стали общедоступными. 

Неудивительно, что право отстает от этой 
эволюции, не успевая вовремя создавать необхо-
димые законодательные акты. Однако некоторые 
подвижки есть: например, в п. 1 ст. 141.1 ГК РФ 
есть определение: «цифровыми правами призна-
ются названные в таком качестве в законе обяза-
тельственные и иные права, содержание и усло-
вия осуществления которых определяются в 
соответствии с правилами информационной 
системы, отвечающей установленным законом 
признакам. Осуществление, распоряжение, в том 
числе передача, залог, обременение цифрового 
права другими способами или ограничение рас-
поряжения цифровым правом возможны только 
в информационной системе без обращения к 
третьему лицу». 

Есть различные законопроекты и пояснения 
к ним: например, Пояснение к Закону № 34-ФЗ 
говорит о том, что российское законодательство 
понимает цифровое право в узком смысле. Для 
него это совокупность электронных данных, 
которая определяет принадлежность объектов 
гражданского права к какому-либо субъекту. 
Таким образом, можно понять, что в данном слу-
чае повествование ведется о токене, который 
представляет собой ключ для идентификации 
владельца цифрового актива.

Многие ученые-юристы критикуют такой 
подход, так как законопроект № 424632- 7, явля-
ющийся основой Закона № 34-ФЗ, был изна-
чально разработан для цифровых денег (крипто-
валют). Он определяет криптовалюту как денеж-
ную единицу, работающую по технологии блок-
чейна, что значительно отличает ее от 
классических валют, используемых в граждан-
ском обороте. Главная особенность заключается 
в высокой достоверности расчетов, отсутствии 
посредников, возможности публичного аудита. 

Однако мировая и отечественная практика 
не отлажена, в ученой среде продолжаются 
споры о том, как соотнести криптовалюту с обыч-
ной валютой, контролируемой государством. Для 
гражданского права это означает только пер-
спективу большого изменения, так как появля-
ется все больше объектов правового регулирова-
ния. Потребуется провести большую работу по 
формированию цифрового права, развитию 
национальной культуры в этой области. 

Информация в формате цифровых данных 
или информационные объекты, связанные с 
такими данными, не относятся к личным или 
материальным благам. Для них требуется совер-
шенно отдельная категория, так как они не обла-
дают признаками вещей или обладают ими лишь 
частично. Повышают сложность и дефиниции, 

применимые в ФЗ от 21 июля 2006 г. №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и защите информации». В нем нет регламентации 
рассматриваемых понятий. Из-за этого сложно 
дать четкое определение таким понятиям как 
данные, сведения, сообщения. Также возникает 
вопрос: может ли объект права собственности 
существовать в исключительно электронном 
виде?

NFT-токены имеют отличную от цифровых 
валют природу, поэтому относить их к таковым 
было бы неверно. Цифровую валюту используют 
для совершения транзакций в блокчейне. Неко-
торые страны допускают ее конвертацию или 
свободное приобретение. NFT отличается тем, 
что конвертировать его нельзя, этот актив неза-
меним, подделать его тоже нельзя. Его можно 
купить на криптовалюту, но стоимость объекта к 
курсу этой валюты не привязана. NFT не является 
взаимозаменяемым для чего-либо. В этом кро-
ется его основная особенность. 

Цифровые финансовые активы можно 
выпустить только через операторов, у них есть 
реестр, который контролируется Центробанком. 
Но сервис NFT ему неподконтролен. Им пользу-
ются многие авторы для продажи своей интел-
лектуальной собственности через маркетплейсы. 
Однако NFT не является интеллектуальной соб-
ственностью, хотя и предпринималась неудачная 
попытка сделать его таковым, внеся соответству-
ющие изменения в ст. 1 225 ч. 4 ГК РФ. Прави-
тельство РФ не поддержало данной инициативы. 

В результате независимые токены в России 
до сих пор не имеют четкого правового статуса и 
по сути ничем не регулируются. Существует боль-
шое количество вопросов, касающихся их право-
вой природы, на которые еще нет ответов. Мно-
гие ученые спорят на эту тему: так, М.А. Рожкова 
называет возникшую ситуацию серьезной про-
блемой из-за того, что в существующей правовой 
системе разделяют только два вида права: соб-
ственности, которое распространяется на мате-
риальные объекты, и интеллектуальное, распро-
страняющееся на нематериальные объекты. 
Таким образом, новые объекты не входят ни в 
одну из существующих систем, так как они нема-
териальны, при этом относятся к собственности, 
но не являются результатом интеллектуальной 
деятельности автора. 

Российское законодательство игнорирует 
оборот NFT и не запрещает его. Значит, токен 
может быть объектом купли-продажи, хранения, 
мены, дарения, иных действий, присущих объек-
там материального права. Но в России для NFT 
не предусмотрено категории имущественного 
права, в которую он мог бы войти. На сегодняш-
ний день токены находятся в равном правовом 
положении с криптовалютой, их правовой статус 
не определен. 
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Из-за отсутствия определения NFT и его 
правового статуса возникают и иные проблемы, 
например, определение правомочий владельца 
NFT, а также то, как защитить право собственно-
сти в виртуальном мире. Покупатель может при-
обрести этот актив напрямую или воспользо-
ваться маркетплейсами, используя для оплаты 
криптокошелек, привязанный к выбранной плат-
форме. Кроме этого, купить актив можно через 
брокеров, которые управляют виртуальной 
недвижимостью. 

Не всегда платформа, торгующая токенами, 
требует подтверждение личности владельца. Это 
может приводить к тому, что кто-то может дей-
ствовать под чужим именем или псевдонимом. 
Например, NFT (картины) художника Бэнкси были 
проданы за $338 000 через OpenSea, однако 
позже выяснилось, что сам автор ничего на дан-
ной платформе не создавал и не продавал, он 
даже не был в курсе происходящего. 

Мошенники могут действовать и иными спо-
собами, например, создавать NFT платформы. 
Получить информацию об авторе иногда можно 
через пользовательское соглашение, если оно 
будет опубликовано владельцем платформы. 
Например, игра Kaiju Worlds предусматривает 
реальные выигрыши, которые игроки получают 
через токены. Последние нельзя продавать ниже 
определенной цены, иначе они будут уничтожены 
автоматически, это касается и вторичных рынков 
[1]. 

Система сама по себе децентрализована, 
криптокошелек закрыт, и доступ к нему имеется 
только у владельца этого кошелька. Это говорит 
о том, что правомочия такого собственника никак 
не регулируются, не контролируются и не ограни-
чиваются, что говорит о крайней ненадежности 
системы. Например, Евросоюз принял против 
Российской Федерации восьмой пакет санкций, в 
котором содержался запрет на использование 
россиянами на территории ЕС криптокошельков 
[2]. Новые пользователи получили запрет на реги-
страцию, а старые — на доступ к кошелькам. В 
самой Российской Федерации невзаимозаменяе-
мые токены вообще находятся вне правового 
поля. Механизма права, регулирующего их 
работу, просто не существует. Отсутствует и тер-
минология, которая помогла бы сдвинуть про-
блему с мертвой точки. Особенность невзаимо-
заменяемого токена заключается в том, что он 
может быть одновременно цифровым сертифи-
катом и самостоятельным объектом сделки. В 
первом случае он только подтверждает право 
собственности на что-либо реально существую-
щее, а во втором сам является имуществом [3]. 

NFT - это наглядный пример того, что зако-
нодательство не имеет универсальных механиз-
мов регулирования. При появлении принципи-
ально нового для него объекта возникает боль-

шое количество вопросов и сложностей, реше-
ние которых потребует много времени и усилий. 
Потребуется разработать специальный правовой 
инструмент, который позволит регулировать воз-
никшие цифровые правоотношения. 
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Исходя из содержания ст. 222 ГК РФ, 
предусматриваются три варианта объ-

ектов, допустимых к причислению к категории 
«самовольная постройка». Так, первым видом 

выступает здание; ко второму виду относится 
сооружение; в качестве третьего вида определя-
ется «другое строение». Хотя указанная правовая 
норма оперирует единым термином «постройка», 
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совершенно очевидно наличие у всех представ-
ленных вариантов особых дифференцирующих 
черт [3]. Так, ключевой специфический признак, 
позволяющий провести разграничение между 
зданием и сооружением, закреплен ст. 2 Феде-
рального закона «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» [8]. Согласно 
положениям данного нормативно-правового 
акта, в первом случае, объект отличается жилым 
предназначением; во втором – объект использу-
ется для решения задач технического характера, 
в связи с чем, присутствие в нем человека обу-
славливается исключительно необходимостью 
реализации им служебных или должностных обя-
занностей. Термином «строения», в свою оче-
редь, помимо ГК РФ, оперирует и Федеральный 
закон от 16 июля 1998 № 102- ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» [11]. Так, в соответствии с 
его положениями, строения потребительского 
назначения выступают одним из пунктов списка 
недвижимых объектов, доступных к залогу. 

Согласно позиции О.В. Гумилевской, как 
правило, в российских научных источниках и 
нормативно-правовых актах понятие «строение» 
используется для выражения обоих терминов: и 
«здания», и «сооружения». При этом, значение 
данного понятия раскрывается в качестве 
постройки, характеризующейся правовой связью 
с участком, на котором она возведена, и физиче-
ски неотделимой от такого участка [12]. 

Актуальный вариант содержания ст. 222 ГК 
РФ [3] отличается от прежних версий этой право-
вой нормы более узким списком объектов, под-
лежащих причислению к категории самовольно 
возведенных. В частности, в противовес более 
ранним редакциям, из списка изъяли такой пункт 
как «жилой дом». Кроме того, вместо словосоче-
тания «иное недвижимое имущество» теперь 
используется словосочетание «другое строение». 
Именно последнее обстоятельство стало причи-
ной острых обсуждений ученых и правопримени-
телей. С точки зрения О. Мананникова, включе-
ние объектов незавершенного строительства в 
категорию самовольной постройки недопустимо, 
ввиду продолжения процесса их возведения. По 
мнению данного автора, все несоответствия 
СНИП доступно исправить до полного заверше-
ния строительных работ. Аналогичная возмож-
ность присутствует также в отношении оформле-
ния разрешения на возведение объекта и надле-
жащего получения участка, в рамках которого 
уже осуществляются такие работы [13]. Уточним, 
что в более ранней версии нормы ст. 222 ГК РФ 
допускалось узаконение недвижимости и по 
окончании процесса ее возведения. Однако, дей-
ствующее законодательство категорически 
запрещает строительство объектов при несоблю-
дении условий, закрепленных нормативно-право-

выми актами и СНИП, ввиду существенного риска 
таких построек для жизни и здоровья населения. 
Исходя из опыта практической деятельности, 
нередко наблюдались ситуации, при которых в 
отношении завершенного и уже применяемого 
объекта сохранялось отсутствие должным обра-
зом подтвержденного права собственности, 
вследствие отсутствия действий застройщика по 
его оформлению. При этом, подобное положение 
потенциально способно длиться чрезвычайно 
продолжительный период. Указанное совер-
шенно недопустимо, поскольку вступает в крити-
ческое рассогласование с основными принци-
пами отечественного гражданского законода-
тельства, которые, по словам С.В. Никитина 
«выступают нормативной основой, своего рода 
каркасом формирования законодательства о 
гражданском судопроизводстве» [14]. Иную пози-
цию высказывает Р.А. Валеев, утверждая допу-
стимость отнесения объекта незавершенного 
строительства к категории самовольной 
постройки [15]. В этом случае, следует применять 
те же параметры причисления, что и в случае с 
завершенными объектами. Исходя из таких рас-
суждений, исследователь уверен в потребности 
закрепления соответствующих изменений в теку-
щей редакции ст. 222 ГК РФ.  

На сегодняшний день, теоретики расходятся 
во мнении о конкретном этапе строительных 
работ, обуславливающим фактическое существо-
вание объекта незавершенного строительства, 
допустимого к рассмотрению в качестве недви-
жимой вещи. В соответствии с одним из мнений, 
этим этапом следует признать наличие котло-
вана. По другому мнению, одного котлована 
недостаточно, требуется одновременное присут-
ствие также и фундамента. По нашему мнению, 
справедливой является вторая позиция. Мы счи-
таем, что именно параметры фундамента позво-
ляют четко установить признаки потенциального 
здания или сооружения. 

Кроме того, внимание ученых и правопри-
менителей сосредотачивается на доступности 
причисления готового объекта строительства к 
категории построек, возведенных при несоблю-
дении требований нормативно-правовых актов. В 
такой ситуации, правовой режим указанного объ-
екта будет отличаться дуальным характером (как 
недвижимой вещи, с одной стороны, и как само-
вольной постройки, с другой). 

Подобные случаи возникают под воздей-
ствием ряда обстоятельств, в частности: 

 – становление характеристик недвижимой 
вещи (тесная взаимосвязь с земельным 
пространством, на котором она возведена, 
постоянство, невозможность потребления и 
пр.); 
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 – становление характеристик самовольной 
постройки (возведение здания или строения 
на участке нецелевого назначения, отсут-
ствие предварительных разрешений, несо-
блюдение СНИП и пр.); 

 – прекращение (в т. ч. временное) строитель-
ства по инициативе непосредственного 
застройщика или вследствие действия 
внешнесредовых факторов [16]. 
Начало последнего из указанных обстоя-

тельств представляется датой одновременного 
применения в отношении объекта незавершен-
ного строительства двух вариантов правового 
режима. 

Одновременно необходимо принимать во 
внимание закрепление положениями ст. 222 ГК 
РФ разнонаправленных юридических механиз-
мов, ориентированных на снос объекта само-
вольного возведения или на его узаконение, обе-
спечивающее возможность использования 
такого объекта в рамках современного граждан-
ского оборота. При наличии длящихся строитель-
ных работ – нет самого объекта недвижимости, 
следовательно, возникают проблемы с использо-
ванием указанных механизмов. Фактически, в 
этом случае имеет место самовольное строитель-
ство, не подпадающее под предмет регламента-
ции положений ст. 222 ГК РФ [3]. Таким образом, 
актуализируется потребность незамедлительного 
принятия правового положения, закрепляющего 
необходимость безотлагательного прекращения 
строительных работ, осуществляемых с наруше-
нием требований законодательства, после их 
выявления. Соответствующим положением пред-
лагается дополнить ст. 222 ГК РФ, используя сле-
дующее содержание: «самовольное строитель-
ство подлежит немедленному приостановлению» 
[3]. 

Определенные усилия по заполнению этого 
юридического несовершенства уже предпри-
няты. В соответствии с позицией ВС РФ, выра-
женной данной высшей судебной инстанцией в 
«Обзоре судебной практики 2014 года по делам, 
связанным с самовольным строительством» [17], 
устанавливается доступность использования 
такого варианта обеспечительной меры как нало-
жение запрета на осуществление строительства. 
При этом, право судебного назначения запрета 
не ограничивается исключительно непосред-
ственным ответчиком по делу, одновременно 
распространяясь на всех субъектов, производя-
щих соответствующие строительные работы. 

По мере расширения современной судеб-
ной практики, в научных источниках возникла 
дискуссия о потенциале использования положе-
ний ст. 222 ГК РФ в отношении объектов недви-
жимости, подвергшихся самовольным рекон-
струкциям. В настоящее время, отечественной 

нормативно-правовой базой регламентируется 
единственный вариант, при котором реконструк-
ция обуславливает возникновение объекта, суще-
ственно разнящегося с исходным, и построен-
ного при несоблюдении требований п. 1 ст. 222 ГК 
РФ. При наличии таких условий, данный объект 
можно причислить к категории самовольной 
постройки [18]. Таким образом, при реконструк-
ции в условиях предварительного оформления 
соответствующих разрешений, произведенной на 
участке должного целевого назначения и при 
соблюдении СНИП, итоговый объект недопу-
стимо рассматривать в качестве самовольной 
постройки. С точки зрения В.В. Чубарова, в ситу-
ации, когда реконструкция не стала причиной 
существенных преобразований изначального 
объекта, такие работы в любом случае обуслав-
ливают мелкие изменения, противоречащие 
утвержденному проекту. 

Необходимость предварительного получе-
ния особого разрешения присутствует как при 
реконструкции, так и при осуществлении капи-
тальных ремонтных работ в отношении недвижи-
мого объекта, на что указывает ст. 51 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту – ГрК РФ). Иными словами, даже незна-
чительную реконструкцию в отсутствии действий 
по предварительному получению специального 
разрешения или осуществленную при несоблю-
дении СНИП и исходного проекта, потенциально 
можно причислить к категории самовольной 
постройки [2].

Перейдем к анализу оснований отнесения 
объекта к категории самовольной постройки. Их 
перечень представлен в п. 1 ст. 222 ГК РФ. Сразу 
отметим, что достаточным признается наличие 
хотя бы одного основания (впрочем, возможно и 
выявление целого комплекса). Прежде всего, 
недопустимо несоблюдение правил получения 
участка соответствующего целевого назначения 
(иными словами, под строительство) [3]. 

Для законного строительства объекта сле-
дует оформить все необходимые разрешения. 
Так, предварительно застройщику следует полу-
чить разрешение на проведение строительных 
работ. После окончания таких работ, необходимо 
получить разрешение на ввод здания или соору-
жения в непосредственную эксплуатацию. Пра-
вила оформления разрешений закреплены ст. ст. 
51, 55 ГрК РФ [2]. Кроме того, следует заручиться 
согласием владельца земельного участка, на 
котором планируется возведение объекта. В про-
тивном случае, готовый объект может быть при-
числен к самовольной постройке, о чем свиде-
тельствует судебная практика. Так, например, 
именно такое решение было принято Арбитраж-
ным судом Пензенской области от 12 мая 2014 г. 
Рассмотрев материалы дела, суд выяснил, что 
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арендатор участка, произведший строительство 
объекта, не получил предварительного согласия 
собственника земли на осуществление таких 
работ [19]. 

При проведении строительных работ требу-
ется обеспечение тщательного соответствия 
СНИП. При необходимости последующего узако-
нения самовольной постройки, со стороны 
застройщика присутствует обязанность подачи 
подтверждений соблюдения СНИП. Как вариант, 
проведение соответствующей экспертизы объ-
екта, что наглядно просматривается в актуальной 
судебной практике (в частности, решении Арби-
тражного суда Пензенской области от 10 марта 
2015 года) [20]. 

В соответствии с условиями, закреплен-
ными положениями п. 3 ст. 25 Закона об архитек-
турной деятельности, лицо, которое возвело объ-
ект недвижимости при несоблюдении СНИП, дол-
жен произвести его снос [5]. Как показывает изу-
чение «Обзора судебной практики по делам, 
связанным с самовольным строительством», как 
правило, значительными нарушениями СНИП 
судебные инстанции считают непреодолимые 
нарушения, оставление объекта при которых 
будет сопровождаться его разрушением, возник-
новением рисков для жизни и здоровья населе-
ния или их собственности [21]. Итак, перечень 
объектов, доступных к отнесению к категории 
самовольной постройки, включает в себя три 
варианта: здания, сооружения, а также другие 
строения. По нашему мнению, целесообразно 
расширить этот список посредством добавления 
в него объектов незавершенного строительства, 
закрепив данное положение в содержании ст. 222 
ГК РФ. 

Возможность рассмотрения объекта неза-
вершенного строительства в качестве недвижи-
мой вещи возникает на этапе котлована, при 
условии наличия фундамента, т. к. его параметры 
позволяют четко установить признаки потенци-
ального здания или сооружения. Таким образом, 
актуализируется потребность незамедлительного 
принятия правового положения, закрепляющего 
необходимость безотлагательного прекращения 
строительных работ, осуществляемых с наруше-
нием требований законодательства, после их 
выявления. Соответствующим положением пред-
лагается дополнить ст. 222 ГК РФ, используя сле-
дующее содержание: «самовольное строитель-
ство подлежит немедленному приостановлению» 
[3]. 

В качестве оснований отнесения объекта к 
категории самовольной постройки определя-
ются: несоблюдение правил получения участка 
соответствующего целевого назначения (иными 
словами, под строительство); игнорирование 
застройщиком условия о предварительном полу-
чении разрешений; нарушение СНИП. Достаточ-

ным признается наличие хотя бы одного основа-
ния. Таким образом, для причисления возведен-
ного объекта к категории самовольной постройки, 
у него должны присутствовать характеристики 
недвижимого имущества. Проведение строитель-
ных работ по возведению такого объекта осу-
ществляется на участке несоответствующего 
целевого назначения. Исходя из содержания 
норм ст. 40 ЗК РФ [4] и ст. 263 ГК РФ [3], комплекс 
распорядительных компетенций собственника 
участка предполагает и доступность постройки 
недвижимых объектов, если такое строительство 
отвечает изначальному целевому назначению 
земли. 

Следующим основанием является возведе-
ние объекта в отсутствии требуемых разрешений. 
Так, предварительно застройщику следует полу-
чить разрешение на проведение строительных 
работ. После окончания таких работ, необходимо 
получить разрешение на ввод здания или соору-
жения в непосредственную эксплуатацию. Пра-
вила оформления разрешений закреплены ст. ст. 
51, 55 ГрК РФ [2]. Потребность установления 
таких административных преград в сфере строи-
тельства обуславливается необходимостью 
соблюдения публичных интересов. 

Последним основанием выступает проведе-
ние строительных работ со значительными нару-
шениями СНИП. Согласно позиции ВС РФ, тради-
ционно, такими нарушениями судебные инстан-
ции считают непреодолимые нарушения, остав-
ление объекта при которых будет сопровождаться 
разрушением, угрозами жизни и здоровья насе-
ления или их собственности. 

Особо подчеркнем, что специфика право-
вого режима объекта самовольного возведения 
выражается в невозможности его причисления к 
недвижимому имуществу, несмотря на наличие 
соответствующих признаков. В результате, такая 
постройка не может рассматриваться в качестве 
стопроцентного объекта гражданских прав (в 
отношении самовольной постройки невозможно 
совершать сделки, она не включается в состав 
наследственной массы и пр.)  [22]. 

Современными отечественными актами 
гражданского законодательства закрепляются 
два диаметральных варианта обретения иного 
правового режима объектом самовольного воз-
ведения: признание права собственности, с 
одной стороны, и снос объекта, с другой. Рас-
крывая суть понятия, видов и признаков само-
вольной постройки отметим, что в ст. 222 ГК РФ, 
предусматриваются три варианта объектов, 
допустимых к причислению к категории «само-
вольная постройка». Так, первым видом высту-
пает здание; ко второму виду относится сооруже-
ние; в качестве третьего вида определяется «дру-
гое строение». Хотя указанная правовая норма 
оперирует единым термином «постройка», совер-



71 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

шенно очевидно наличие у всех представленных 
вариантов особых дифференцирующих черт. В 
качестве оснований отнесения объекта к катего-
рии самовольной постройки определяются: несо-
блюдение правил получения участка соответству-
ющего целевого назначения (иными словами, под 
строительство); игнорирование застройщиком 
условия о предварительном получении разреше-
ний; нарушение СНИП. Достаточным признается 
наличие хотя бы одного основания, для причис-
ления возведенного объекта к категории само-
вольной постройки, у него должны присутство-
вать характеристики недвижимого имущества.
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ЗАЛОГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 
КРЕДИТОРОВ В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
(БАНКРОТСТВЕ)

Аннотация. В данной статье автор застрагивает такой способ обеспечения удовлетворения тре-
бований конкурсных кредиторов в делах о банкротстве как залог. Залог является достаточно распро-
страненным способом обеспечения интересов кредиторов-залогодержателей не только в банкротном 
праве, но и в других отраслях права, как, например, в банковском. Автор в статье указывает на виды 
залога в зависимости от способов его возникновения в гражданско-правовых отношениях. В делах о 
несостоятельности, как правило, признается залог, возникший на основании договора или закона. Но, 
тем не менее, с учетом последних изменений в правоприменительной практике стал признаваться еще 
один вид. Этот вид залога основан на актах органов государственной власти. Указанные акты наклады-
вают запрет на пользование конкретной вещью. Лицо, которое владеет вещью, выступает как залого-
датель, а лицо, в пользу кого было наложено ограничение на определённую вещь, выступает как зало-
годержатель. Залоговые кредиторы, которые имеют приоритет, связанный с удовлетворением своих 
требований перед другими реестровыми кредиторами, также с учетом последних изменений в судеб-
ной практике попали в невыгодное для себя положение. Это объясняется тем, что финансовая нагруз-
ка по текущим платежам выросла, так как последние изменения обязывают арбитражного управляю-
щего, ведущего дело о банкротстве, уплачивать налоги за реализованное (используемое) залоговое 
имущество. При этом четкого подхода, связанного с уплатой обязательных платежей, пока нет. Отсут-
ствие такого плохого порядка побудит за собой множество споров между участниками банкротного 
процесса.

Ключевые слова: банкротство, банкротное право, реестровые кредиторы, залоговые кредито-
ры, уполномоченный орган, залог, виды залога, текущие платежи, имущественные налоги.   
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COLLATERAL AS AN INSTRUMENT FOR SECURING  
THE INTERESTS OF CREDITORS IN INSOLVENCY (BANKRUPTCY) 
CASES

Annotation. In this article, the author touches upon such a method of ensuring the satisfaction of the 
claims of bankruptcy creditors in bankruptcy cases as a pledge. A pledge is a fairly common way to ensure 
the interests of creditors-pledgees not only in bankruptcy law, but also in other branches of law, such as 
banking. In the article, the author points out the types of pledge depending on the methods of its occurrence 
in civil law relations. In insolvency cases, as a rule, a pledge that arose on the basis of an agreement or law is 
recognized. However, taking into account the latest changes in law enforcement practice, another type has 
begun to be recognized. This type of pledge is based on acts of government bodies. These acts impose a ban 
on the use of a specific thing. The person who owns the thing acts as a pledger, and the person in whose favor 
a restriction was imposed on a certain thing acts as a pledgee. Secured creditors who have priority in satisfying 
their claims over other registered creditors also, taking into account the latest changes in judicial practice, 
have found themselves in a disadvantageous position. This is explained by the fact that the financial burden 
on current payments has increased, since the latest changes oblige the bankruptcy trustee conducting the 
bankruptcy case to pay taxes on the sold (used) collateral property. At the same time, there is no clear approach 
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related to the payment of mandatory payments yet. The absence of such a bad order will give rise to many 
disputes between the participants in the bankruptcy process. 

Key words: bankruptcy, bankruptcy law, registered creditors, secured creditors, authorized body, 
pledge, types of pledge, current payments, property taxes.

Залог как один из способов обеспечения 
исполнения обязательств должника 

(залогодателя) перед кредитором (залогодержа-
телем) является основным инструментом, кото-
рый гарантирует возможность конкурсному кре-
дитору получить удовлетворение своего требова-
ния. Но при этом в последнее время в судебной 
практике стали использоваться механизмы, кото-
рые постепенно снижают эффективность работы 
залога в делах о несостоятельности (банкрот-
стве). Первое - это признание в банкротстве 
залога, основанного на аресте имущества. Одним 
из оснований для классификации залога явля-
ется его возникновение. В зависимости от воз-
никновения залог можно разделить на 3 (три) 
вида, а именно, на основании договора, закона 
или ареста.  Залог на основании договора возни-
кает при наличии факта заключения соответству-
ющего договора, если договором или законом не 
установлено иное. Если предмет залога возни-
кает в будущем, то право залога у кредитора 
появляется с момента возникновения самого 
предмета залога, если иной срок не установлен 
договором или законом. Договорный залог регу-
лируется общими положениями ГК РФ о залоге: 
требования к форме договора, имуществу, высту-
пающему в качестве предмета залога, данные об 
основном обязательстве, которое обеспечива-
ется залогом. Если в договоре залога имеется 
отсылка к основному договору, на основании 
которого возникло (или возникнет в будущем) 
обязательство, которое обеспечивается залогом, 
то в этом случае условия, связанные с основным 
обязательством, считаются согласованными. 
Если должником-залогодателем выступает субъ-
ект предпринимательской деятельности, законом 
допускается описание основного обязательства, 
которое обеспечивается залогом, на момент 
обращения взыскания. Аналогичная особенность 
законодателем предусмотрена для предмета 
залога.

Залог на основании закона возникает на 
основании указания об этом в нормативном пра-
вовом акте. В законе указано, что обеспечива-
ется, то есть какое обязательство и чем обеспе-
чивается (каким имуществом). Законный залог 
регулируется нормами ГК РФ о договорном 
залоге, если законом не предусмотрено иное. 
Залог на основании закона содержит в себе 
несколько особенностей. Первая особенность 
связана с тем, что ГК РФ предусматривает заклю-
чение соглашения о залоге между должником и 

кредитором. Суть данного соглашения направ-
лена на урегулирование отношений между сторо-
нами. К данному соглашению применяются нормы 
ГК РФ о договорном залоге в части формы такого 
договора. Вторая особенность состоит в том, что 
большая часть норм права, на основании кото-
рых возникает законный залог, носят диспози-
тивный характер.  Это означает, что стороны пра-
воотношения могут прийти к тому, что залог как 
способ обеспечения выполнения обязательств не 
возникает. Императивность законного залога 
возможна только в тех случаях, когда об этом 
указано в самой норме права. Отказ сторон в 
законном залоге, обладающим свойством импе-
ративности, не допускается, так же как и заклю-
чение соглашения, направленного на прекраще-
ние уже возникшего залога или изменение обяза-
тельств, обеспеченных залогом.            

Третий вид залога – это залог в силу ареста 
имущества, он же судебный залог. Данный вид 
залога широко применяется в европейских стра-
нах. В гражданском законодательстве Россий-
ской Федерации он появился в ходе внесенных 
поправок в ГК РФ на рубеже 2013 - 2014 г.г. 
Характерной чертой судебного залога является 
запрет на пользование вещью, который устанав-
ливается в отношении собственника этой вещи. 
Запрет на пользование устанавливается в про-
цессуальном порядке в интересах того лица, в 
пользу кого был вынесен судебный акт, или на 
основании поданного им ходатайства после всту-
пления в силу указанного судебного акта [1, с. 
137-144]. Запрет – это обеспечительная мера в 
форме ареста, которая накладывается судом на 
конкретное имущество лица. Именно на основа-
нии указанного факта заинтересованное лицо 
становится залогодержателем, так как приобре-
тает право залога. Помимо судебных актов, 
судебный залог может возникнуть на основании 
актов органов исполнительной власти, например, 
со стороны налоговых органов в соответствии с 
п. 2.1 ст. 73 НК РФ. Доктрина указывает на другую 
характерную черту судебного залога – это его 
неприменение в делах о банкротстве. Такое 
неприменение основывается на правовой при-
роде возникновения судебного залога – запрета 
на распоряжение в отношении определенного 
имущества лица, что не соответствует принципу 
равенства прав кредиторов должника, требова-
ния которых относятся к одной категории выплат. 
В доктрине подчеркивается, что в банкротстве 
признается исключительно ординарный залог, то 
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есть залог, который возник на основании дого-
вора или закона. Закон о банкротстве не допу-
скает удовлетворение требований тех конкурных 
кредиторов, которые основаны на судебных 
актах или актах органов исполнительной власти, 
потому что такие требования не обеспечивают 
соблюдение принципа равенства кредиторов, 
требования которых относятся к одной категории 
и очереди выплат. По мнению А.В. Егорова, арест-
ный залог должен сохраняться в делах о несосто-
ятельности (банкротстве) залогодателя, при этом 
он может быть оспорен как сделка с предпочте-
нием по тем же критериям, которые закреплены 
законодателем для оспаривания договорного 
залога [2, с. 84-103]. Хочу также заметить, что 
доктрина, что судебная практика при сравнении 
судебного залога с залогом в связи с удержанием 
вещи кредитор, который удерживает вещь долж-
ника, вправе включиться в реестр требований 
кредиторов должника. Требование кредитора, 
удерживающего вещь, будет рассматриваться в 
качестве обеспеченного залогом и подлежать 
удовлетворению в соответствии с Законом о бан-
кротстве. Из чего можно сделать вывод, что залог 
в связи с удержанием вещи обладает признаками 
ординарного залога. 

В 2023 г., в рамках рассмотрения судом кас-
сационной инстанции жалобы по делу № А16-
3347/2021 был признан залоговый приоритет 
конкурсного кредитора на основании п. 2.1 ст. 73 
НК РФ за налоговым органом. Судебный залог 
был признан в деле о банкротстве. Указанный 
факт вызвал бурную реакцию со стороны юриди-
ческого сообщества. Как указал в своем поста-
новлении Арбитражный суд Дальневосточного 
округа, залог, установленный в пользу налогового 
органа, расценивается как залог в силу закона, 
который признается в делах о банкротстве. В 
своей позиции по данному делу налоговый орган 
указал, что его требования нельзя считать как 
требования, обеспеченные судебным залогом, 
так как право залога возникает у государства в 
силу закона, а именно п. 2.1 ст. 73 НК РФ и, соот-
ветственно, считается ординарным залогом. По 
мнению Р.С. Бевзенко, позиция налогового органа 
является несостоятельной по причине того, что в 
случае возникновения залога в силу закона в 
самом законе указывается, что будет являться 
предметом залога, а в НК РФ такого указания нет. 
Для обеспечения интересов налогового органа 
требуется арест. Разницы между основаниями 
возникновения судебного залога нет, при этом в 
данном случае необходимо разъяснение Верхов-
ного Суда РФ.

Второе - это последняя позиция Конститу-
ционного Суда РФ, которая затрагивает права 
залоговых кредиторов в рамках дела о банкрот-

стве. Данная позиция изложена Конституцион-
ным Судом РФ в постановлении от 09.04.2024 г. № 
16-П. Позиция, представленная в указанном 
постановлении, является, на мой взгляд, неодно-
значной. Эта неоднозначность выражается в 
некорректном толковании п. 6 ст. 138 Закона о 
банкротстве. В указанном пункте отмечается, что 
перед погашением требований залогового креди-
тора у нас погашаются расходы, связанные с обе-
спечением охраны и реализации предмета залога 
на торгах. 

В постановлении № 16-П к расходам, свя-
занным с обеспечением охраны и реализации 
предмета залога на торгах, были отнесены и тре-
бования об уплате имущественных налогов. Как 
требования об уплате имущественных налогов 
связаны с охраной и реализацией предмета 
залога на торгах? Логики никакой в этом нет. 
Также в указанном постановлении Конституцион-
ный Суд РФ указал на то, что в случае погашения 
требований налогового органа по имуществен-
ным налогам, если такое погашение приведет к 
утрате экономического смысла залога для зало-
гового кредитора, и при этом большая налоговая 
задолженность ни коем образом не образова-
лась по вине недобросовестного поведения зало-
гового кредитора. В данной ситуации арбитраж-
ный суд вправе соразмерно распределить денеж-
ные средства, полученные от реализации пред-
мета залога (пользования им) между налоговым 
органом и залоговым кредитором. Отсюда возни-
кает еще один вопрос, как определить тот пока-
затель, при котором залог для залогового креди-
тора теряет экономический смысл? Так или иначе, 
все пробелы, которые вытекают из постановле-
ния № 16-П будут восполняться со временем. На 
момент написания настоящей статьи при рассмо-
трении кассационной жалобы по делу № А03-
1592/2014 Верховный Суд РФ уточнил, что уплата 
в порядке п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве осу-
ществляется в отношении тех имущественных 
налогов, которые были начислены на предмет 
залога после включения требования залогового 
кредитора в реестр требований кредиторов 
должника.

Таким образом, на основании вышеизло-
женных фактов мы понимаем, что основной упор 
в банкротстве сделан на требования государства 
в лице уполномоченного органа. Следствием 
такого упора является потеря залогом своего 
основополагающего обеспечительного свойства. 
Я уже не говорю про то, что если интересы зало-
говых кредиторов ограничиваются, то что тут 
говорить про обычных конкурсных кредиторов, 
требования которых не имеют никакого обеспе-
чения. Государство окончательно взяло банкрот-
ство под свой контроль. Это должно быть, так как 
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любое банкротство - это работа с денежными 
потоками и тут должен быть контроль со стороны 
государства, чтобы не было никаких злоупотре-
блений со стороны участников банкротного про-
цесса. Но в то же время в настоящий момент 
нарушен баланс интересов между конкурсными 
кредиторами и уполномоченным органом, чего 
быть не должно. 

Список литературы:

[1] Суханов Е.А. Гражданское право: учеб-
ник: в 4 т. Т. III: Общие положения об обязатель-
ствах и договорах. Договорные обязательства по 
передаче вещей в собственность или в пользова-
ние. М., 2020. 480 с.

[2] Егоров А.В. Залог в силу ареста: теорети-
ческие и практические проблемы. В России и за 
рубежом // Вестник экономического правосудия 
Российской Федерации.  2016. № 9. С. 84-103.

Spisok literatury:

[1] Sukhanov E.A. Grazhdanskoe pravo: ucheb-
nik: v 4 t. T. III: Obshchie polozheniia ob 
obiazatel’stvakh i dogovorakh. Dogovornye 
obiazatel’stva po peredache veshchei v sobstven-
nost’ ili v pol’zovanie. M., 2020. 480 s.

[2] Egorov A.V. Zalog v silu aresta: teoreticheskie 
i prakticheskie problemy. V Rossii i za rubezhom // 
Vestnik ekonomicheskogo pravosudiia Rossiiskoi 
Federatsii.  2016. № 9. S. 84-103.



77 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

ШИКУЛА Ильмира Рифкатьевна,
заведующая кафедрой Гражданского 

и Уголовного права и процесса
 Московского международного университета 

Профессор департамента права
 Института экономики, управления и права 

ГАО ВО «Московский городской
 педагогический университет»,

доктор юридических наук, доцент; 
Член экспертного совета комитета Государственной Думы РФ 

по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, 
член-корреспондент РАЕН,

 e-mail: ila.vnii@mail.ru

ВЛАСОВ Дмитрий Викторович,
Аспирант кафедры Гражданского и Уголовного права 

и процесса Московского международного университета, 
e-mail: 8048@mmu.ru

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Аннотация. В статье авторы исследуют проблемные вопросы ответственности за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Авторами проанализированы 
имеющиеся точки зрения в литературе, а также материалы судебной практики; выявлены правоприме-
нительные проблемы, возникающие при квалификации указанных деяний.

Ключевые слова: дорожное движение, нарушение правил, уголовная ответственность, послед-
ствия. 

SHIKULA Ilmira Rifkatyevna,
Head Department of Civil and Criminal Law and Procedure,

 Moscow International University Professor, Department of Law,
 Institute of Economics, Management and Law, GAO HE Moscow City

 Pedagogical University, Doctor of Law, Associate Professor;
 Member of the Expert Council of the Committee of the State Duma 

of the Russian Federation on family protection, paternity, 
motherhood and childhood Corresponding member

 of the Russian Academy of Natural Sciences

VLASOV Dmitry Viktorovich,
Graduate student of the Department of Civil and Criminal Law 

and Proceedings of Moscow International University

VIOLATION OF THE RULES OF OPERATION OF VEHICLES:  
THE MODERN VIEW OF THE LEGISLATOR AND THE PROBLEMS 
OF QUALIFICATION

Annotation. In the article, the authors explore problematic issues of liability for violation of traffic rules 
and operation of vehicles. The authors analyzed the available points of view in the literature, as well as materials 
of judicial practice; identified law enforcement problems arising in the qualification of these acts.

Key words: traffic, violation of rules, criminal liability, consequences.
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вых способов обеспечить безопасное дорожное 
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подвергнуться наказанию. Квалификация пре-
ступлений в сфере дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств — сложный 
процесс, в ходе которого правоохранительные 
органы определяют соответствие признаков дея-
ния предусмотренным в законе составам. 

Несмотря на различные меры, предприни-
маемые государством, количество дорож-
но-транспортных происшествий в России про-
должает оставаться на высоком уровне, о чем 
говорят цифры официальной статистики. Так, по 
данным МВД лишь за 2023 год на территории РФ 
произошло 126 705 дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими. Каждое девятое — 
со смертельным исходом. За год на дорогах 
страны погибли 14 172 человека. Еще 159 635 
получили травмы. Изучение законодательного 
опыта и судебной практики зарубежных стран, в 
которых культура вождения несравненно выше, 
чем в России, свидетельствует о более строгой 
оценке нарушений правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, повлек-
ших гибель людей. Более строго в законодатель-
ном порядке и эффективно в правоприменитель-
ном отношении оценивается оставление места 
дорожно-транспортного преступления и управле-
ние транспортным средством в состоянии опья-
нения [7, С. 125].

Несмотря на неоднократное реформирова-
ние ст. 264 УК РФ [9, С.55], все еще возникают 
значительные проблемы с ее квалификацией, как 
на теоретическом, так и на практическом уров-
нях. Согласно положению ч. 1 ст. 264 УК РФ пред-
усмотрена ответственность за нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее причинение 
тяжкого вреда здоровью, а ч. 3 — устанавливает 
ответственность за аналогичные действия, но с 
более серьезными последствиями — смертью. 
Очевидно, ч. 3 данной статьи охватывает, описан-
ные в ч. 1 условия, поскольку при определении 
степени возможного вреда человеку необходимо 
учитывать, что смерть — это наибольший воз-
можный из такового. Следовательно, если 
последствия включены в конструкцию, это озна-
чает, что ответственность за причинение вреда 
должна быть достаточной, чтобы покрыть ответ-
ственность за меньший вред. Это правило приме-
няется в случае наличия единственного постра-
давшего [2, С.55]. Как отмечает Д.М. Молчанов, 
что если есть два пострадавших, одному из кото-
рых причинена смерть, а другому — тяжкий вред 
здоровью, то утверждение о том, что ч. 3 ст. 264 
УК РФ учитывает менее серьезные последствия, 
чем смерть, не является правдивым. [2, С.55] 

Однако в п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
09.12.2008 г. № 25 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с нарушением пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения» [3] говорится, 
что в таких ситуациях можно руководствоваться 
положениям ч. 2 ст. 17 УК РФ, не квалифицируя 
действе по совокупности, а применять ч. 3 ст. 264 
УК РФ. Получается, что позиция законодателя не 
вполне соответствует, так как причинение смерти 
и серьезного вреда здоровью не может быть 
охвачено квалификацией ч. 3 ст. 264 УК РФ. Это 
связано с тем, что последствиями могут быть 
смерть и нанесение серьезных телесных повреж-
дений не только одному, но и нескольким людям. 
В данном случае нарушается определенная про-
порциональность [6].

  В указанном Постановлении ВС РФ есть 
еще некоторые вопросы, требующие уточнения. 
Согласно п. 6, если водитель мог избежать ава-
рии и его действия привели к последствиям, то он 
несет уголовную ответственность в соответствии 
со ст. 264 УК РФ. Одна из сложностей заключа-
ется в отсутствии конкретизации, какие конкрет-
ные действия водителя относятся к данному кон-
тексту. Это объяснение не полностью точно, так 
как не рассматриваются вопросы о причин-
но-следственной связи между нарушениями пра-
вил дорожного движения [4] и управлением 
транспортным средством, действиями водителя и 
другими элементами. В юридической литературе 
представлены различные мнения по данному 
вопросу. 

В.Н. Бурлаков заявляет, что в аспекте 
состава транспортного преступления нельзя рас-
сматривать общественно опасное действие как 
сложное, то есть как совокупность нарушения 
правил движения и принятия или непринятия мер 
предосторожности. [1, С.25] По его мнению, сле-
дует установить причинную связь между наруше-
ниями правил дорожного движения и возмож-
ными опасными последствиями для общества. 

С.В. Проценко объясняет, что связь между 
нарушениями правил безопасности и обще-
ственно опасными действия, которые могут при-
чинить серьезный вред здоровью или смерть, 
состоит из нескольких этапов. Затем возникает 
связь между общественно опасными действиями 
и преступными последствиями, которые описы-
ваются в соответствующей статье уголовного 
закона. [4, С.71] Вторая трудность заключается в 
отсутствии ясного определения для термина «тех-
ническая возможность». Для правильного опре-
деления действия в соответствии со ст. 264 УК 
РФ, необходимо понимать суть данного понятия. 

Согласно К.И. Бурдину, под «технической 
возможностью» понимается способность транс-
портного средства выполнять свои функции и 
работать полноценно благодаря исправности 
механизмов и конструкции. [7, с. 79]. 
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В пункте 6 вышеназванного Постановления 
Пленума ВС РФ указано, что если нет возможно-
сти технической реализации, то ответственность 
по ст. 264 УК РФ не будет применяться. Однако 
необходимо отметить, что данный вывод не явля-
ется достаточно точным, так как техническая воз-
можность сама по себе не может быть конструк-
тивным признаком объективной стороны деяния, 
описанного в ст. 264 УК РФ. Это объясняется тем, 
что между действиями преступника и наступив-
шими последствиями проходит небольшой про-
межуток времени, поэтому, в данной ситуации 
сотрудники правоохранительных органов могут 
прийти к выводу, что невозможно избежать нега-
тивных последствий, предусмотренных соответ-
ствующей статьей УК РФ. В последнее время 
заметно увеличилось количество случаев нару-
шения правил дорожного движения лицами, не 
являющимися совершеннолетними. 

Например, несколько подростков от 15 до 
16 лет, украли автомобиль после употребления 
алкоголя и на перекрестке сбили двух женщин, 
которые скончались на месте происшествия. Им 
было предъявлено обвинение в совершении 
кражи автомобиля, но не были привлечены к 
ответственности за смерть двух человек. [8, С.10] 
Невозможность привлечения к уголовной ответ-
ственности объясняется тем, что подростки до 16 
лет не являются субъектами данного состава 
преступления. Это обусловлено в том числе, что 
они не обладают достаточным опытом знаниями, 
чтобы полностью осознать, какие последствия 
могут иметь их действия для общества, особенно 
при управлении транспортными средствами [8, 
С.159]. Вместе с тем, полагаем, что существует 
необходимость пересмотреть возраст уголовной 
ответственности по ст. 264 УК РФ. Целесообразно 
рассмотреть возможность его снижения до 14 
лет. Это объясняется тем, что в наше время про-
цесс формирования личности происходит 
гораздо быстрее в связи с быстрым развитием 
современного общества. В связи с чем, норма не 
обеспечивает достаточной защиты таких важных 
правовых интересов, как безопасность движе-
ния, эксплуатация транспортных средств, жизнь 
и здоровье людей. 

Важным направлением повышения эффек-
тивности противодействия нарушениям правил 
дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств является стабильность формулиро-
вания состава преступления. В связи с этим 
видится непоследовательным исключение из 
числа признаков его объективной стороны в ч. 1 
ст. 264 УК РФ причинения средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего. С учетом результатов 
анализа ситуации в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения обосновано предло-

жение о расширении содержания объективной 
стороны состава нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств 
за счет возврата в нее указания на названные 
последствия.

В заключение можно сказать, что в работе 
описаны лишь некоторые вопросы, касающиеся 
квалификации ст. 264 УК РФ, требующие разре-
шения несмотря на то, что сама норма о наруше-
ниях правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств существует в уголовном 
законе с момента его принятия в 1996 г.
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Сегодня мир переживает существенные 
трансформации как в объективной дей-

ствительности, так и в юридическом поле. Про-
цессы цифровизации обусловили необходимость 
пересмотра фундаментальных ценностей. Казав-
шиеся еще до недавнего времени устоявшимися 
алгоритмы создания, применения и трактования 
правовых норм видоизменяются, «перетекая» в 
информационно-коммуникационную среду, циф-
ровой мир, виртуальное пространство.

В современном правовом государстве 
именно грамотная юридическая техника специ-
альных субъектов позволяет реализовать цели 
правового государства, от нее зависит уровень 
соблюдения законности, позитивное или негатив-
ное отношение к праву со стороны населения, 
эффективность механизма права и многие дру-
гие явления политико-правовой действительно-
сти. Приходится констатировать, что сегодня в 
нашем государстве актуальна проблема несовер-
шенства действующего законодательства, и при-
чиной этому в немалой степени служит недоо-
ценка роли и значения юридической техники как 
в теории права, так и в практической деятельно-
сти. Представляется, что обобщение основных 
знаний о юридической технике, их усвоение и 
использование в дальнейшей профессиональной 
деятельности позволят преодолеть наметив-
шийся кризис, станут вектором для сокращения 
количества пробелов и коллизий в праве, помо-
гут структурировать нормативную правовую базу 
Российской Федерации таким образом, чтобы 
появились возможности для уменьшения числа 
принимаемых законов с одновременным упроще-
нием их использования рядовым гражданином.

При исследовании природы юридической 
техники немаловажно определить круг субъектов 
данного вида юридической деятельности, т. е. 
потенциальных участников правотворчества, 
правоприменения и толкования права, что и пре-
допределило цель данной работы. Следует отме-
тить, что в современной как отечественной, так и 
зарубежной доктрине права отсутствует единое, 
общепризнанное и легально определенное поня-
тие юридической техники. Обусловлено это, на 
наш взгляд, тем обстоятельством, что трактовка 
понятия напрямую зависит от субъективного 
мнения ученого. В данной статье мы предлагаем 
опираться на следующее определение юридиче-
ской техники как дисциплины. Юридическая тех-
ника – это самостоятельная отрасль научных зна-
ний, позволяющая на основании устоявшихся 
правовых доктрин, концептуально осмысленных 
идей, взглядов, научных достижений, собствен-
ного передового опыта создавать нормативные, 
административно-управленческие, нормативные 
правовые, правоприменительные и судебные 

акты таким образом, чтобы они отвечали запро-
сам гражданского общества и правового госу-
дарства, имели однозначный смысл, логичную 
структуру и не противоречили друг другу, а равно 
профессиональные навыки по применению ука-
занных документов при осуществлении властных 
полномочий.

Исходя из содержания определения юриди-
ческой техники можно констатировать, что к ее 
субъектам относятся субъекты правотворчества, 
субъекты правоприменения, субъекты толкова-
ния права. При этом необходимо четко осозна-
вать, что правотворчество, правоприменение, 
толкование права – это все деятельный, волевой 
процесс, а юридическая техника – это больше 
совокупность специальных навыков, позволяю-
щих реализовывать правоприменение и пра-
вотворчество качественно, логически упорядо-
ченно, выверенно, профессионально, системно и 
целесообразно. Иными словами, правотворче-
ство реализуется в формально-юридической и 
деятельно-практической формах, так как оно, с 
одной стороны, является дозволением для опре-
деленного круга лиц участвовать в процедуре 
создания закона, с другой – деятельностью этих 
субъектов по созданию нового нормативного 
правового акта, которая выражается в конкрет-
ных стадиях (законодательная инициатива, подго-
товка проекта нормативного правового акта, 
предварительное обсуждение, принятие, обнаро-
дование). Особое место в этих механизмах зани-
мает юридическая техника. Она выступает обяза-
тельным условием именно качественного пра-
вотворческого процесса, его катализатором, 
ускоряет наступление следующего этапа, явля-
ется своего рода профессиональным мастер-
ством. 

Аналогичная ситуация и с правопримене-
нием: чем выше уровень юридической техники у 
следователя или дознавателя, тем меньше хода-
тайств или жалоб, протестов или отмен поста-
новлений и т. д. Наиважнейший вектор влияния 
юридической техники отражается именно в 
интерпретации права, так как подобная деятель-
ность напрямую влияет на правовое сознание и 
правовую культуру как коллективных, так и инди-
видуальных субъектов, порождая их искаженное 
восприятие той или иной нормы, заставляя 
сомневаться в социальном назначении государ-
ства, компетентности и профессионализме пред-
ставителей власти.

Таким образом, к субъектам юридической 
техники в первую очередь относятся субъекты 
правотворчества.

Субъекты правотворчества – это государ-
ственные органы, должностные и иные лица, 
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обладающие компетенцией по вопросам созда-
ния, изменения и дополнения нормативных пра-
вовых актов. Если понимать процессы правотвор-
чества исключительно в позитивистском разрезе, 
то к субъектам юридической техники можно 
отнести: Президента Российской Федерации, 
Совет Федерации, сенаторов Российской Феде-
рации, депутатов Государственной Думы, Прави-
тельство Российской Федерации, законодатель-
ные (представительные) органы субъектов Рос-
сийской Федерации, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации и Верховный Суд Российской 
Федерации.

Стоит отметить характерные особенности 
судебного правотворчества в Российской Феде-
рации: 1) судебное правотворчество – это своео-
бразный итог, результат осуществления правосу-
дия судами РФ; 2) осуществляется только на 
основе существующих и принятых высшими 
органами государственной власти законов; 3) 
основная цель правотворчества судов РФ – тол-
кование Конституции, законов РФ и восполнение, 
уничтожение пробелов в праве; 4) правотворче-
ство, осуществляемое судьей, должно быть мак-
симально объективным, не допускать возможно-
сти вынесения решения, основанного на субъек-
тивном мнении судьи и толковании норм права; 5) 
нормы права судебных органов дают юридиче-
скую оценку законам, не имея права отменить 
или изменить конкретный закон. Особую роль в 
правотворчестве судебных органов власти играет 
Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ). Основ-
ной формой решений КС РФ является поста-
новление. Как правило, правотворческая дея-
тельность КС РФ направлена на сохранение кон-
ституционного порядка в обществе, решение 
вопросов о соответствии федеральных и иных 
законов Конституции РФ, споров между орга-
нами государственной власти, восполнение про-
белов и устранение юридических коллизий в 
праве путем его детального анализа и подроб-
ного толкования. 

Субъекты правоприменения – это наделен-
ные властными полномочиями должностные 
лица, государственные служащие, органы и орга-
низации, которые управомочены реализовывать 
норму права в форме акта применения. В. Н. Кар-
ташов считает, что «субъект правоприменения – 
это наделенный государством соответствующей 
компетенцией активный участник правопримени-
тельных отношений, которому принадлежит веду-
щая роль в развитии и движении этих отношений 
в направлении разрешения конкретной жизнен-
ной ситуации при помощи акта применения 
права» [1].

В круг субъектов правоприменения одно-
значно входят органы исполнительной власти, к 

которым отечественным законодательством 
отнесены федеральные и региональный мини-
стерства, службы и агенства. Все перечисленные 
государственные органы в том или ином виде 
управомочены привлекать физических или юри-
дических лиц к различным видам юридической 
ответственности путем составления специальных 
документов – протоколов, постановлений или 
определений. Кроме того, не стоит забывать и о 
таком виде юридической ответственности, как 
конституционная ответственность, когда, напри-
мер, распускается парламент или выдвигается 
вотум недоверия президенту. В связи с этим сам 
президент и парламент тоже являются субъек-
тами правоприменения в парламентских, прези-
дентских или смешанных республиках.

К органам правоприменения стоит отнести 
и прокуратуру. Несмотря на то что ей посвящена 
гл. 7 Конституции РФ «Судебная власть и проку-
ратура» и она осуществляет контроль и надзор за 
соблюдением законности, меры прокурорского 
реагирования позволяют прокурору привлекать к 
различным видам юридической ответственности 
как физических, так и юридических лиц.

К субъектам правоприменительной власти, 
а, следовательно, и к субъектам юридической 
техники, можно причислить и суды различных 
инстанций. Субъекты толкования права: Прези-
дент РФ, Государственная Дума, Совет Федера-
ции, Правительство, Конституционный и Верхов-
ный Суды, депутатский корпус, парламентские 
комитеты, научные учреждения, законодатель-
ные (представительные) и исполнительные органы 
субъектов Федерации – все, кто обладает правом 
законодательной инициативы. Принимают актив-
ное участие в процессах неофициального толко-
вания норм права общественные организации, 
движения, объединения, граждане, но не непо-
средственно, а через официальные каналы и 
прессу. Возможно, данный круг субъектов необ-
ходимо дополнить различными организациями, 
благотворительными фондами, зарегистрирован-
ными за границей Российской Федерации. Сле-
дует учитывать и бесчисленное количество 
комиссий, комитетов, советов и форумов. Также 
к субъектам юридической техники можно отне-
сти:

 – научные учреждения; 
 – общественные организации, движения, объ-

единения;
 – проактивные индивидуальные субъекты 

(вне зависимости от политического статуса);
 – средства массовой информации (в том 

числе информационно-телекоммуникацион-
ная сеть Интернет, различные мессен-
джеры).
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Субъекты юридической техники – это кол-

лективные или индивидуальные субъекты обще-

ственных отношений, которые в рамках испол-

нения своих должностных обязанностей и под 

угрозой применения различных видов юридиче-

ской ответственности должны профессионально 

и качественно осуществлять деятельность по 

созданию и применению норм права, а также 

лица, осуществляющие официальное или нео-

фициальное разъяснение нормативных право-

вых актов.
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Регулирование предпринимательской 
деятельности государством представ-

ляет собой сложный механизм воздействия 
публичного права на частных участников эконо-

мики. Этот процесс осуществляется через разно-
образные правовые инструменты, которые охва-
тывают различные сферы права. Среди основных 
нормативных актов, определяющих государ-
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ственный контроль над предпринимательской 
деятельностью, на текущий момент стоят Феде-
ральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - № 294-ФЗ) [1] и Федеральный 
закон от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее - № 
248-ФЗ), вступивший в силу с июля 2021 года [2]. 
Таким образом можно увидеть, что законодатель-
ные новеллы способствуют развитию и становле-
нию инновационных методов и технологий госу-
дарственного надзора и контроля. Это решение 
стало знаком начала широкомасштабной 
реформы законодательства, основанной на кон-
цепции «регуляторной гильотины», которая 
направлена на поэтапное устранение устаревших 
и неэффективных юридических механизмов в 
системе государственного контроля и надзора. 
Целью этой инициативы является построение 
новой модели правовых отношений между госу-
дарством и бизнесом, отвечающей современным 
требованиям и стандартам эффективного право-
вого регулирования [3].

Cт. 21, 40, 43, 98 ФЗ N 248-ФЗ предполагает 
переход к полному электронному документообо-
роту. Федеральная государственная информаци-
онная система «Единый реестр проверок» , опе-
ратором которой выступает Генеральная проку-
ратура РФ, содержит сведения как о проводимых 
мероприятиях по контролю, так и о профилакти-
ческих мероприятиях в отношении подконтроль-
ных субъектов и о решениях, принятых контроль-
ными органами.

Далее, в ФЗ N 248-ФЗ вводится режим дис-
танционного контроля. Законодатель, идя по пути 
цифровизации, предусмотрел возможность 
использования технических средств при прове-
дении контрольных мероприятий, когда подкон-
трольное лицо для осуществления мониторинга 
на добровольной основе предоставляет сведения 
для удаленной оценки его деятельности (пример: 
п. 5 ст. 56 ФЗ №248-ФЗ: Инспекционный визит, 
выездная проверка могут проводиться с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодей-
ствия, в том числе посредством аудио- или виде-
освязи). Деятельность контрольных органов 
согласно новому подходу, принятому в ФЗ N 248-
ФЗ, теперь оценивается в соответствии с уста-
новленными показателями результативности и 
эффективности по каждому виду контроля в 
порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации. Данные показатели должны 
отражать уровень минимизации ущерба деятель-
ности подконтрольных субъектов и использо-
ваться для мониторинга при определении про-

блем контрольной деятельности. При этом зако-
нодатель не допускает установление показателей 
исходя из количества проведенных проверок, 
выявленных нарушений и числа привлеченных к 
ответственности подконтрольных субъектов (п. 7 
ст. 30), что, безусловно, означает снижение адми-
нистративного давления на бизнес.

Нововведение относительно должностных 
обязанностей лиц контрольных органов: если в 
ФЗ N 294-ФЗ такие обязанности можно было 
установить лишь при системном анализе, то ФЗ N 
248-ФЗ в главе 6 в полной мере раскрывает долж-
ностные обязанности лиц контрольных органов. 
Целью закрепления строго регламентированных 
должностных обязанностей лиц контрольных 
органов является установление ограничений для 
контрольных органов и их должностных лиц в 
процессе осуществления контрольной деятель-
ности. В этой связи законодатель достаточно 
детально определил условия проведения различ-
ных контрольных мероприятий, реализуемых 
инспекторами. Нарушение требований к органи-
зации и осуществлению контрольных мероприя-
тий влечет за собой недействительность решения 
контрольного (надзорного) органа государствен-
ной власти (ст. 91). 

Так, грубыми нарушениями при осуществле-
нии государственного контроля, при допущении 
которых решения контрольного органа подлежат 
отмене, являются: отсутствие оснований для про-
ведения проверки, отсутствие согласования про-
верки с органами прокуратуры и нарушение уве-
домительного порядка при проведении проверок.

N 248-ФЗ вводит новые виды контрольных 
мероприятий, такие как выборочный контроль, 
мониторинговая закупка, выездное и инспекци-
онное обследование (визит). На данный момент 
также действует контрольная закупка, целью 
которой является установление факта нарушения 
по заранее имеющимся сведениям. Мероприятия 
мониторинговой закупки направлены на последу-
ющую экспертизу качества товаров, работ и 
услуг. Выборочный контроль направлен на отбор 
образцов продукции из мест хранения и реализа-
ции для оценки соответствия их качества. Обсле-
дование же проводится для визуального осмотра 
и оценки соответствия требованиям по месту 
нахождения объекта контроля.

Законодатель устанавливает перечень про-
филактических мероприятий, направленных на 
минимизацию риска причинения ущерба. К тако-
вым относятся: информирование, стимулирова-
ние добросовестности, объявление предостере-
жения, консультирование, самообследование, 
профилактические визиты и обобщение право-
применительной практики. Также стала доступна 
возможность использования подконтрольными 
субъектами альтернативы плановым и внеплано-
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вым проверкам путем негосударственного кон-
троля и независимых экспертных оценок в соблю-
дении обязательных требований законодатель-
ства и разрешительной документации. К формам 
негосударственного контроля, которые призна-
ются органами государственного контроля, отно-
сится проведение проверки и оценки деятельно-
сти подконтрольного субъекта независимыми и 
саморегулируемыми организациями.

Федеральный закон N 248-ФЗ расширил 
список участников государственного контроля по 
сравнению с ФЗ N 294-ФЗ, где ранее закрепля-
лось участие контролируемого лица, эксперта и 
экспертной организации. Теперь участниками 
государственного контроля также выступают 
свидетель и специалист. При этом привлечение 
свидетеля возможно только на добровольной 
основе, выступать им имеет право лицо, кото-
рому известны сведения и факты, имеющие зна-
чение для принятия решения контрольным орга-
ном. Привлечение специалиста возможно для 
оказания содействия контрольным органам при 
помощи технических средств, без которых работа 
контрольных органов будет менее результатив-
ной и эффективной.

Частью 2 ст. 39 N 248-ФЗ устанавливается 
обязательный досудебный порядок рассмотре-
ния споров по поводу решений контрольного 
(надзорного) органа или действий (бездействия) 
его должностных лиц. В качестве правового экс-
перимента Постановлением Правительства РФ от 
24.07.2020 N 1108 [6] был введен обязательный 
административный порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений контрольных 
органов, который с 2023 года стал действовать 
для всех видов государственного контроля, ука-
занных в перечне видов федерального государ-
ственного контроля (надзора), в отношении кото-
рых применяется обязательный досудебный 
порядок рассмотрения жалоб, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 
N 663 [4].

Порядок досудебного обжалования пред-
усмотрен ст. 40 N 248-ФЗ, устанавливающей 
электронный способ подачи жалоб через портал 
государственных услуг с использованием элек-
тронной подписи. Данный механизм зарекомен-
довал себя во многих сферах деятельности 
(например, обжалование действий судебного 
пристава-исполнителя) и призван прежде всего 
снизить нагрузку на судебную систему в части 
рассмотрения заявлений об оспаривании дей-
ствий государственных органов и предотвратить 
расход бюджетных средств на компенсационные 
выплаты. Кроме того, он позволяет обеспечить 
дополнительную защиту прав и законных интере-
сов добросовестных предпринимателей. Обжа-
ловаться могут любое решение контрольного 

органа о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий или акт контрольных (надзорных) 
мероприятий, действие или бездействие государ-
ственных служащих, затрагивающие интересы 
заявителя, вплоть до вопроса о компетентности 
проверяющего инспектора. Более того, с 15 мая 
2023 г. через систему электронного досудебного 
обжалования контролируемое лицо может зая-
вить об изменении категории риска осуществляе-
мой им деятельности или принадлежащего ему 
объекта контроля [5].

Однако, юристы и учены отмечают, что уста-
новление механизма досудебного обжалования в 
качестве обязательного процессуального филь-
тра в настоящее время можно считать положи-
тельной инновацией лишь с некоторой натяжкой, 
ввиду того что его реализация на практике не 
всегда позволяет решить поставленные задачи, 
поскольку жалоба направляется в тот же орган, 
что и принял решение. А, как верно отмечает 
адвокат Адвокатской палаты г. Москвы О.А. 
Лисаев, отмена собственного решения для 
любого государственного органа трактуется как 
демонстрация некомпетентности и может повлечь 
санкции в отношении должностных лиц. Поэтому 
результатом подачи жалобы с большей вероятно-
стью является направление заявителю стандарт-
ной отписки, а не полноценная проверка и отмена 
необоснованного решения.

Сложившийся на данный момент весьма 
формальный порядок административного обжа-
лования приводит к тому, что вышестоящие кон-
трольные органы редко признают недействитель-
ными результаты проверок и еще реже признают 
действия должностных лиц контрольных органов 
нарушающими права и законные интересы под-
контрольных субъектов. Поэтому по-прежнему 
огромное число судебных дел связано с требова-
ниями заявителей о признании недействитель-
ными результатов проверок, проведенных с гру-
быми нарушениями требований закона [7].

Также, в качестве итогов реформы замести-
тель министра экономического развития РФ 
Алексей Херсонцев представил предварительные 
результаты осуществления контрольной (надзор-
ной) деятельности в 2023 году на расширенном 
заседании Комитета Государственной Думы по 
контролю.

«Динамика контрольной деятельности 
иллюстрирует продолжение многолетней тенден-
ции к снижению количества проверок. В прошлом 
году проведено около 340 тыс. проверок, что в 
2,6 раза меньше, чем в 2021 году. И такая дина-
мика обусловлена введением масштабного мора-
тория на проверки, который стал одной из пер-
вых мер поддержки бизнеса. Мораторий затро-
нул более 150 видов контроля», – отметил Алек-
сей Херсонцев.
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Профилактика заняла особое место с уче-
том введенного по поручению Председателя Пра-
вительства Михаила Мишустина моратория на 
проверки в 2022 году. Основной задачей контро-
леров стала реализация принципа «помогать, а не 
наказывать». Рост профилактических визитов 
является результатом слаженной работы всех 
ведомств.  «Благодаря принятым решениям 
серьезно снизилась нагрузка на бизнес в 2022–
2023 годах. По данным Минэкономики, в 2023 
году число проверок достигло исторического 
минимума за всю историю. Сокращение стало 
возможным благодаря мораторию и тому, что 
вступивший в силу закон о контроле заложил 
хорошую основу, которая сегодня развивается», 
— сказал он.

«В 2022 году контролирующие органы про-
вели более 560,3 тыс. профилактических визи-

тов. Также следует отметить увеличение роли 
предостережения как инструмента профилак-
тики. В 2023 году было объявлено 1,4 млн предо-
стережений», – прокомментировал замминистра.

Напомним, что одним из ключевых состав-
ляющих реформы контроля является внедрение 
механизма досудебного обжалования. Возмож-
ность подачи жалобы в досудебном порядке 
активно используется бизнесом. В 2022 году в 
досудебном порядке было подано более 9 тыс. 
обращений. Основные из них – ходатайства о 
продлении срока исполнения предписания для 
устранения нарушения. Треть таких решений 
была удовлетворена. Лидерами здесь являются 
МЧС России, Роспотребнадзор и Ростехнадзор. 
Средний срок рассмотрения жалоб по итогам 
прошлого года составил 10 дней (при норматив-
ном сроке 20 дней) [8].

Структура проверок по группам МСП 30% 
всех проверок МСП приходится на долю Роспо-
требнадзора. Более 96% проверок Роспотреб-
надзора составляют проверки в рамках санитар-
но-эпидемиологического надзора [9]. Инноваци-
онные методы и технологии в государственном 
контроле и надзоре представляют собой ключе-
вой фактор в современной трансформации орга-
нов государственного управления. Их внедрение 
не только повышает эффективность и точность 
контрольных механизмов, но также способствует 
улучшению прозрачности, оперативности и 
ответственности в действиях государственных 
служб. Эти инновации обеспечивают уникальные 
возможности для более эффективного выявле-
ния и предотвращения правонарушений, оптими-
зации процессов надзора и контроля, а также 
улучшения взаимодействия между государством, 

бизнесом и гражданским обществом. Однако не 
следует забывать о вызовах, стоящих перед вне-
дрением инноваций в государственный контроль 
и надзор, таких как необходимость обеспечения 
конфиденциальности данных, подготовка кадров 
к работе с новыми технологиями и обеспечение 
безопасности информационных систем. В целом, 
эффективное использование инновационных 
методов и технологий в государственном кон-
троле и надзоре обещает улучшение качества 
государственного управления, повышение дове-
рия к власти и улучшение условий для устойчи-
вого развития общества в цифровую эпоху.
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в этом контексте особое значение приобретает 
культура выстраивания доверительных отноше-
ний сотрудников полиции с различными группами 
населения. Стоит отметить, что это понятие в 
педагогической науке может рассматриваться 
как комплекс знаний, навыков, умений и ценно-
стей, призванных способствовать формирова-
нию у сотрудников полиции способности строить 
взаимоотношения с населением на основе взаим-
ного уважения, доверия и понимания. С точки 
зрения педагогики, по мнению А.А. Тептеева, дан-
ное направление в обучении и развитии сотруд-
ников полиции основывается на принципах гума-
низма, индивидуализации и социализации, а 
гуманистический подход, соответственно, под-
чёркивает значимость взаимоуважения и эмпа-
тии в общении с гражданами, индивидуализация 
позволяет учитывать личностные характеристики 
каждого сотрудника, а социализация направлена 
на формирование социально-ответственного 
поведения и преданности общественным ценно-
стям [1,с.109].

Стоит согласиться с А.А. Арамисовым в том, 
что программы обучения и развития, интегрирую-
щие данные принципы, должны включать модули 
по психологии общения, этнической и культурной 
компетентности, техникам переговорного про-
цесса, а также методики решения конфликтных 
ситуаций, и, однозначно, целью такого обучения 
является не только приобретение знаний и разви-
тие навыков, но и формирование отношения, при 
котором полицейский воспринимает свою роль 
как служение обществу и поддержание его безо-
пасности через строительство доверительных 
отношений с гражданами [2,с. 8].

Культуры выстраивания доверительных 
отношений в современных условиях определя-
ется изменениями социальной среды, увеличе-
нием этнического и культурного многообразия 
обществ, что требует от сотрудников полиции 
глубокого понимания социокультурных особен-
ностей различных групп населения и умения на 
их основе строить эффективное взаимодействие 
и, таким образом, развитие культуры доверитель-
ных отношений становится неотъемлемой частью 
педагогического процесса в системе подготовки 
и повышения квалификации сотрудников право-
охранительных органов, открывая новые гори-
зонты для укрепления общественной безопасно-
сти и гармонии [3, с. 87].

Научные исследования в области педаго-
гики и социальной психологии подчеркивают 
важность развития у сотрудников правоохрани-
тельных органов навыков межкультурного обще-
ния и создания доверительных отношений с раз-
личными группами населения, а сама эта задача 
стоит на стыке нескольких дисциплин: психоло-
гии, социологии, педагогики и права, причем, 

каждая из этих областей вносит свой вклад в 
формирование комплексного понимания того, 
как должна развиваться культура доверия в поли-
ции, в этом мы полностью солидарны с А.А. Бели-
мовым [4,с. 49].

Отметим, что в педагогической науке клю-
чевым аспектом является обучение и развитие, и, 
соответственно, в контексте развития у сотруд-
ников полиции культуры выстраивания довери-
тельных отношений особое значение приобре-
тает специфика взаимодействия с разнообра-
зием социальных групп и изучение социаль-
но-психологических и культурных особенностей 
этих групп позволяет формировать у полицей-
ских глубокое понимание и уважение к разли-
чиям, что способствует снижению напряженно-
сти и конфликтности в обществе. По нашему мне-
нию, педагогический процесс обучения сотрудни-
ков полиции должен включать в себя как 
теоретические знания о культуре, правах чело-
века, психологии общения, так и практические 
навыки — отрабатывание сценариев взаимодей-
ствия с различными социальными группами, 
моделирование ситуаций, которые могут возник-
нуть в их рабочей деятельности, и, отметим, что 
важное место в этом процессе занимает рефлек-
сия — способность анализировать свои действия 
и учиться на собственном опыте, что способ-
ствует формированию эмпатии и адаптации к 
изменяющимся социальным условиям [5,с.43].

По мнению Н.В. Железкина, программы 
профессиональной подготовки в образователь-
ных организациях МВД России и обучения 
должны быть сфокусированы на развитии у 
сотрудников полиции гибкости мышления, откры-
тости, готовности к диалогу [6,с.74]. Но, по 
нашему мнению, не менее важно обучение навы-
кам конструктивного разрешения конфликтов, 
что требует от правоохранителей не только зна-
ния законов, но и понимания тонкостей межлич-
ностного общения, а эффективное взаимодей-
ствие с обществом начинается с понимания 
сотрудниками полиции собственной роли в про-
цессе формирования доверия и принятие этой 
роли и осознание ее важности являются ключе-
выми факторами в развитии культуры доверия. 
Считаем также, что педагогические подходы, 
направленные на развитие у сотрудников поли-
ции профессиональных и личностных качеств, 
способствуют налаживанию эффективного взаи-
модействия с различными слоями населения, что, 
в свою очередь, повышает уровень обществен-
ной безопасности и способствует созданию 
более гармоничного и справедливого общества.

Нужно отметить, что важной составляющей 
в работе сотрудников правоохранительных орга-
нов является умение выстраивать доверительные 
отношения с различными группами населения, и, 
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соответственно, для развития соответствующих 
навыков необходимо применять комплексный 
подход к обучению и воспитанию сотрудников, 
что предполагает формирование у них не только 
профессиональных компетенций, но и выработку 
определённого социокультурного поведения, а 
основой модели развития у сотрудников полиции 
такой культуры могут стать следующие принципы:

 – обеспечить межкультурную компетент-
ность, позволяющую понимать особенности 
восприятия различных социальных и этни-
ческих групп, их традиций и ценностей;

 – необходимо акцентировать внимание на 
этике общения, которая включает в себя 
уважение к личности, толерантность и спра-
ведливость в общении;

 – следует обеспечить развитие эмоциональ-
ного интеллекта сотрудников, что поможет 
им лучше понимать чувства и эмоции других 
людей, а также адекватно реагировать на 
различные ситуации.
Соответственно, для реализации этих прин-

ципов могут быть использованы разнообразные 
образовательные и тренинговые программы, 
направленные на развитие коммуникативных 
навыков, умение решать конфликты, знание пси-
хологических основ взаимодействия с людьми, 
важно включать в программу обучения элементы 
практической работы, например, участие в про-
ектах по взаимодействию с общинами, что позво-
лит сотрудникам на практике применять получен-
ные знания и навыки.

Таким образом, модель развития у сотруд-
ников полиции культуры выстраивания довери-
тельных отношений предполагает комплексный 
подход, сочетание теоретической подготовки с 
практическими занятиями и постоянное совер-
шенствование личностных и профессиональных 
качеств. Это поможет правоохранителям не 
только успешно выполнять свои непосредствен-
ные обязанности, но и способствовать формиро-
ванию в обществе атмосферы доверия и уваже-
ния между населением и полицией.

Анализируя педагогические условия реали-
зации модели в дополнительном профессиональ-
ном образовании сотрудников МВД России в 
контексте формирования у полицейских культуры 
выстраивания доверительных отношений с граж-
данами, нужно отметить, что значимую роль в 
данном процессе играют педагогические усло-
вия, реализуемые в рамках дополнительного про-
фессионального образования (ДПО) сотрудников 
МВД России, а сама эффективность такого обра-
зования обусловлена созданием комплекса усло-
вий, способствующих развитию необходимых 
компетенций и навыков таких как:

 – разработка образовательных программ, 
основанных на принципах взаимодействия 

и партнерства (сами программы должны 
включать в себя кейсы из реальной прак-
тики, способствующие развитию умений 
адекватно реагировать на разнообразные 
ситуации;

 – развивать навыки коммуникации и умение 
выстраивать взаимопонимание с различ-
ными группами населения (причем, важным 
условием является привлечение к образо-
вательному процессу практикующих специ-
алистов в области психологии, социологии;

 – привлечение опытных сотрудников поли-
ции, имеющих положительный опыт взаимо-
действия с общественностью (это позволит 
обогатить учебный процесс реальными при-
мерами и практиками, а также сформиро-
вать у слушателей представление о лучших 
практиках и подходах к выстраиванию дове-
рительных отношений [8, с.115]. 
По нашему мнению, важно обеспечить 

обратную связь и оценку эффективности обуче-
ния, что предполагает внедрение системы мони-
торинга и анализа результатов, что позволит 
адаптировать образовательные программы в 
соответствии с изменяющимися требованиями и 
условиями, а также с учетом индивидуальных 
особенностей слушателей. В современном циф-
ровом и динамичном социуме становится крайне 
необходимым условием введение интерактивных 
форм обучения, таких как:

 – деловые игры;
 – тренинги по разрешению конфликтов и 

выстраиванию эффективного общения, с 
целью привития практических навыков и 
социальной адаптации (способствует не 
только приобретению знаний, но и развитию 
межличностного взаимодействия), что кри-
тически важно для работы сотрудников 
полиции с различными категориями граж-
дан.
Обращаясь к рассмотрению технологий 

развития у сотрудников полиции культуры 
выстраивания доверительных отношений с раз-
личными группами населения, отметим, что это 
требует систематического подхода, начиная от 
обучения и заканчивая практическим примене-
нием полученных знаний и навыков в ежедневной 
работе, а основой такой технологии является 
комплексное обучение, включающее в себя:

 – теоретические аспекты психологии обще-
ния и кросс-культурного взаимодействия;

 – практические занятия, нацеленные на раз-
витие соответствующих умений и навыков;

 – проведение специальных тренингов и семи-
наров, на которых сотрудники могут полу-
чить знания о культурных, социальных и 
психологических особенностях разноо-
бразных групп населения, что помогает 
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полицейским лучше понимать мотивы и 
ожидания людей из различных слоёв обще-
ства, а также учитывать их в процессе 
общения и взаимодействия. 
Считаем важным и необходимым отметить, 

что регулярное проведение ролевых игр и тре-
нинговых ситуаций, где сотрудники могут на 
практике отработать различные сценарии обще-
ния с представителями разных культур и соци-
альных групп, является следующим важным 
шагом, в силу того, что подобные занятия помо-
гают полицейским не только освоить теоретиче-
ские знания, но и значительно повысить свои 
практические навыки коммуникации и взаимо-
действия, а внедрение модели менторства также 
может способствовать повышению уровня куль-
туры доверительных отношений среди сотрудни-
ков полиции - более опытные коллеги, владею-
щие навыками построения доверительных отно-
шений, могут передавать свой опыт младшим 
сотрудникам, примеряя на практике принципы и 
методы эффективного взаимодействия. Ключе-
вым моментом в технологии развития является 
постоянный мониторинг и оценка результативно-
сти применяемых методов и подходов, что позво-
ляет своевременно корректировать обучающие 
программы, а также адаптировать их под изменя-
ющиеся условия и требования современного 
общества.

В ходе анализа невозможно обойти тему 
внедрения технологии в дополнительное профес-
сиональное образование сотрудников МВД Рос-
сии, в силу того, что в современном мире актив-
ное внедрение цифровых технологий в образова-
тельный процесс открывает перед системой 
дополнительного профессионального образова-
ния сотрудников МВД России новые возможно-
сти для повышения квалификации и развития 
профессиональных компетенций, и, одним из 
ключевых аспектов обучения является формиро-
вание у полицейских культуры выстраивания 
доверительных отношений с различными груп-
пами населения, в этом контексте использование 
современных образовательных технологий 
играет критическую роль. Основным направле-
нием является разработка и внедрение электрон-
ных обучающих курсов и вебинаров, которые 
охватывают различные аспекты взаимодействия 
с населением, а цифровые платформы позволяют 
сотрудникам полиции осваивать новые подходы и 
методы работы в удобном для них режиме, не 
отрываясь от выполнения своих прямых служеб-
ных обязанностей, что, в свою очередь, способ-
ствует быстрому внедрению и применению новых 
знаний на практике. 

Использование интерактивных симуляторов 
и виртуальной реальности позволяет сотрудни-

кам полиции наработать навыки межкультурного 
общения и управления конфликтными ситуаци-
ями в безопасной и контролируемой среде, а сам 
такой подход способствует более глубокому 
пониманию потребностей и ожиданий различных 
социальных групп, а также формированию у 
участников обучения устойчивых навыков 
построения доверительных отношений. Активное 
внедрение информационных технологий в про-
цесс обучения позволяет использовать большие 
данные (big data) для анализа существующих про-
блем и прогнозирования потенциальных вызовов 
в области обеспечения общественного порядка и 
безопасности, так, на основе аналитических дан-
ных разрабатываются специализированные про-
граммы обучения, направленные на развитие 
ключевых компетенций сотрудников полиции в 
области выстраивания доверия между полицией 
и обществом.

В качестве выводов в контексте проведен-
ного анализа отметит следующее:

 – интеграция вышеуказанных педагогических 
условий в образовательную программу 
дополнительного профессионального обра-
зования сотрудников МВД России способ-
ствует формированию у полицейских куль-
туры выстраивания доверительных отноше-
ний и позволяет наиболее эффективно реа-
лизовывать задачи обеспечения 
общественной безопасности.

 – развитие у сотрудников полиции культуры 
выстраивания доверительных отношений 
является многогранным процессом, кото-
рый требует комплексного и индивидуали-
зированного подхода, включая образова-
тельные программы, практические занятия 
и постоянное совершенствование профес-
сиональных навыков.

 – внедрение современных технологий в 
дополнительное профессиональное обра-
зование сотрудников МВД России высту-
пает не только как инструмент повышения 
эффективности обучения, но и как мощный 
ресурс для формирования новой культуры 
взаимодействия с населением, основанной 
на доверии, открытости и профессиона-
лизме.
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Key words: professional ethics, law enforcement officer, moral values and moral principles of a law 
enforcement officer, moral qualities of a law enforcement officer.

Необходимым условием выполнения про-
фессиональной и служебной деятельно-

сти сотрудником органов внутренних дел явля-

ется соблюдение норм профессиональной этики. 
Данный аспект определен фактором непосред-
ственного взаимодействия сотрудников органов 
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внутренних дел с гражданами в процессе реали-
зации своих полномочий. Профессиональная 
этика сотрудников органов внутренних дел не 
ограничивается общением с законопослушными 
гражданами и нарушителями закона, но и пред-
полагает взаимодействие с коллегами и выше-
стоящими лицами, это определено вертикальным 
срезом системы органов внутренних дел, рас-
крывает ее организационную структуру и иерар-
хию. 

Термин «профессиональная этика» подра-
зумевает не только раздел этической науки, но и 
своеобразный нравственный кодекс людей опре-
деленной профессии, представители которой 
находятся в постоянном или даже непрерывном 
общении с другими людьми, связанном с воздей-
ствием на их мировоззрение, принципы и уста-
новки, внутренний мир, судьбу, с нравственными 
взаимоотношениями [1, 14]. Можно отметить 
существование особенных «нравственных кодек-
сов» представителей таких профессий и специ-
альностей, как учитель, журналист, врач, писа-
тель, судья, художник, работник телевидения, 
полицейский. Так, например, этика офицера 
полиции обязывает беззаветно служить Отече-
ству, проявлять стойкость и мужество, предан-
ность профессии и служебному долгу, а также 
верность Присяге сотрудника органов внутрен-
них дел.

Следует акцентировать внимание на соблю-
дении этических требований при реализации 
процесса профессионального общения. Единая 
централизованная система МВД России согласно 
Положению о Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации [2] охватывает: органы вну-
тренних дел, включающие в себя полицию; орга-
низации и подразделения, созданные для выпол-
нения задач и осуществления полномочий, возло-
женных на МВД России. Вопрос этики в 
деятельности сотрудников ОВД преимуще-
ственно регламентируется Приказом МВД Рос-
сии от 26 июня 2020 года №460 «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Феде-
рации» [3]. 

Обозначим, что профессиональная этика 
сотрудников органов внутренних дел призвана 
определять моральные нормы поведения сотруд-
ника полиции, которые не должны противоречить 
всеобщему благу, а также призвана нивелировать 
противоречия, являющиеся источником возник-
новения ситуаций морального выбора. Напри-
мер, противоречие между общими моральными 
нормами и теми решениями, которые сотрудник 
полиции вынужден принимать в процессе выпол-
нения своих профессиональных обязанностей.

Кодекс этики и служебного поведения пред-
ставляет собой свод моральных и этических тре-
бований, предъявляемых к поведению сотрудни-

ков органов внутренних дел Российской Федера-
ции при исполнении служебных обязанностей, во 
внеслужебной деятельности, взаимоотношениях 
с коллегами, гражданами, должностными лицами 
других государственных органов, организаций. 
Следует обратить внимание на то, что требование 
соблюдения установленных этических принципов 
распространяется не только на трудовую дея-
тельность, но и на общение с людьми во внеслу-
жебное время. Это объясняется, с одной сто-
роны, личной ответственностью сотрудника, ори-
ентирующегося в своем поведении на пример 
добропорядочного и законопослушного гражда-
нина Российской Федерации. С другой стороны, 
нормативно-правовым закреплением в деонтоло-
гических документах понятия служебной дисци-
плины [4], требований к служебному поведению 
сотрудников полиции [4], принципа открытости и 
публичности [5]. А именно, Федеральный закон «О 
службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации» и Дисциплинарный устав органов 
внутренних дел Российской Федерации [6] регу-
лируют понятие «служебной дисциплины», подра-
зумевающей выполнение служебных обязанно-
стей сотрудника полиции на основе строгой 
иерархии нормативных правовых документов. В 
свою очередь, служебная дисциплина предъяв-
ляет требования к служебному поведению 
сотрудника органов внутренних дел, которые он 
должен соблюдать не только при осуществлении 
служебной деятельности, но и во внеслужебное 
время. Подобный формат поведения способен 
повлиять на формирование позитивного имиджа 
сотрудника, положительную репутацию органов 
правопорядка, рост доверия и уважения со сто-
роны граждан к государственным органам и госу-
дарству в целом. 

Все эти факторы должны послужить осно-
вой формирования у должностных лиц нрав-
ственных качеств. Например, по отношению к 
окружающим сотрудник полиции должен прояв-
лять: скромность, совестливость, справедли-
вость, требовательность, правдивость, вежли-
вость, порядочность, доброжелательность; по 
отношению к Родине, обществу, государству, 
народу   патриотизм, преданность, гордость 
своей профессией, верность долгу, ответствен-
ность, самоотверженность, постоянную готов-
ность прийти на помощь; по отношению к выпол-
нению служебных обязанностей   мужество, 
выдержку, самообладание, стойкость, решитель-
ность, дисциплинированность, честность, сме-
лость, творческий подход.

Профессиональная деятельность сотрудни-
ков строится на общих принципах этики и морали, 
таких как добропорядочность, альтруизм, толе-
рантность, корректность, коллективизм, а также 
дополняются специальными принципами про-
фессиональной этики и служебными традициями 
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органов внутренних дел Российской Федерации. 
Содержание Раздела II Основные этические тре-
бования Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации включает положения о сферах прояв-
ления профессиональной этики, определяет 
нетерпимость к проявлениям коррупции, необхо-
димость обладать навыками межнационального и 
межконфессионального общения, признает выс-
шим нравственным смыслом служебной деятель-
ности   защиту человека, его жизни и здоровья, 
чести и личного достоинства, неотъемлемых прав 
человека. Уделяется внимание и поведению 
сотрудника в нерабочее время, выражающееся в 
соблюдении культуры речи, культуры поведения, 
всесторонне регулирует отношения сотрудников, 
как с гражданами, так с должностными лицами и 
коллегами, которые должны строиться на взаим-
ном уважении, доверии, профессиональном вза-
имодействии. Настолько детальное регулирова-
ние поведения сотрудников может повлечь для 
них ряд правоограничений личного характера, 
именно поэтому Кодекс этики указывает на при-
знание приоритета государственных и служебных 
интересов над личными. Все эти принципы при-
зывают сотрудников к объективному и беспри-
страстному исполнению своих полномочий 
несмотря на возможное влияние факторов извне. 

Анализируя всё вышесказанное, можем 
прийти к выводу, что важность наличия и закре-
пления этических норм, необходимых для соблю-
дения сотрудниками органов внутренних дел, 
обосновывается необходимостью формирования 
в обществе авторитетности, уверенности в спра-
ведливости, беспристрастности и независимости 
органа внутренних дел. 
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ИСТЦЫ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ В СЛУЧАЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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Аннотация. В статье анализируется круг лиц, которые могут быть истцами по делу о защите де-
ловой репутации в случае распространения порочащих сведений об умершем лице. Исследованы по-
зиции ученых по данному вопросу. Автор пришел к собственному выводу о том, что определение круга 
истцов зависит от выявленного у обращающихся с исковыми требованиями субъектов характера заин-
тересованности. На основании положений теории процессуального права и судебной практики обо-
значены виды заинтересованности, их влияние на вид и судьбу исковых требований. Изучены ошибки 
судов в определении круга истцом по рассматриваемой категории дел.

Ключевые слова: деловая репутация, диффамация, защита деловой репутации, спор о защите 
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PLAINTIFFS IN CASES OF PROTECTION OF BUSINESS 
REPUTATION IN ARBITRATION PROCESS IN THE EVENT  
OF DISSEMINATION OF FALSE, DEFAMATORY INFORMATION 
ABOUT A DECEASED INDIVIDUAL

Annotation. The article analyzes the circle of persons who may be plaintiffs in the case of protecting 
business reputation in the event of dissemination of defamatory information about a deceased person. The 
positions of scientists on this issue have been studied. The author came to his own conclusion that determining 
the circle of plaintiffs depends on the nature of interest identified among the subjects filing claims. Based on 
the provisions of the theory of procedural law and judicial practice, the types of interest and their influence on 
the type and fate of claims are identified. The errors of the courts in determining the circle of plaintiffs in the 
category of cases under consideration have been studied.

Key words: business reputation, defamation, protection of business reputation, defamation dispute, 
defamatory information, plaintiffs, legal interest.

Напомним, что в соответствии со статьей 
152 ГК РФ и пунктом 2 Постановления 

Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 истец 
по делу о защите деловой репутации – лицо, кото-
рое считает, что в отношении него распростра-
нены несоответствующие действительности, 
порочащие сведения. В дополнение, в арбитраж-
ном диффамационном споре с позиции законо-
дателя и правоприменителя истец так или иначе 
должен быть участником экономической дея-

тельности, в том числе предпринимательской, а 
порочащие сведения касаться именно данного 
вида его деятельности.

Действующим законодательством пред-
усмотрена защита чести, достоинства и деловой 
репутации гражданина и после его смерти по тре-
бованию заинтересованных лиц (абзац 2 пункта 1 
статьи 152 ГК РФ), в то время как в абзаце 2 пун-
кта 2 Постановления Пленума ВС РФ от 24 фев-
раля 2005 г. № 3 по требованию заинтересован-

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ   
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ных лиц (например, родственников, наследников) 
после смерти гражданина допускается только 
защита чести и достоинства. Вновь обнаружен-
ные разночтения связаны с тем, что на момент 
принятия постановления законом после смерти 
лица санкционировалась только защита чести и 
достоинства, а последующее внесение измене-
ний в норму права отражения в постановлении не 
нашло. Это в очередной раз подтверждает недо-
статок юридической техники разъяснений, не 
только не выполняющих своей функции толкова-
ния норм для однозначного понимания их смысла, 
но и заставляющий задуматься, допустима ли 
защита деловой репутации умершего лица или 
правоприменитель, сузив содержание нормы, 
признал ошибку законодателя и предпринял 
попытку ее исправить. Безусловно, ничем боль-
шим, кроме ошибки юридической техники назван-
ного постановления указанное разъяснение не 
является. Ошибку Пленума Верховного Суда РФ 
не повторил Президиум Верховного Суда РФ в 
Обзоре от 16 марта 2016 г. Тем не менее положе-
ние о защите заинтересованными лицами дело-
вой репутации субъекта в случае его смерти в 
науке материального и процессуального права 
вызывает самые различные интерпретации, а в 
судебной практике число споров данной подкате-
гории растет, в связи с чем для единообразного 
применения нормы требуется объяснение при-
роды и разумных целей разъяснения, оценка его 
согласованности с теорией права.

Основная проблема, от которой во многом 
рождаются по цепочке другие основания для 
дискуссии, заключается в определении харак-
тера заинтересованности при обращении лица за 
защитой деловой репутации умершего: чей инте-
рес оно защищает, в чем он заключается. С пози-
ции процессуального права это один из узловых 
вопросов, определяющий судьбу спора. 

Возможно выделить несколько концепций, 
каждая из которых берет свое начало из матери-
ального права. 

Первая основана на отступлении в исклю-
чительных случаях от принципа неотчуждаемости 
некоторых нематериальных благ, в том числе 
деловой репутации, чем устраняются препят-
ствия для ее правопреемства и защиты после 
смерти пользователя блага. С. В. Потапенко, как 
один из сторонников этой позиции, оригинально 
разделяет порядки защиты деловой репутации 
умершего в зависимости от того, в какой момент 
были распространены порочащие сведения – до 
или после его смерти. В случае распространения 
порочащих сведений при жизни пострадавшего 
от диффамации субъекта защита его деловой 
репутации заинтересованным лицом возможна 
как в уже инициированном самим пострадавшим 
процессе, не оконченном по причине смерти, так 

и путем предъявления самостоятельного иска 
заинтересованным лицом при наличии заранее 
выраженной при жизни воли умершего на защиту 
деловой репутации. В случае распространения 
порочащих сведений о физическом лице после 
его смерти, заинтересованное лицо вправе обра-
титься за защитой интересов умершего [1, c. 137-
140]. При поиске в формулировках автора ответа 
на вопрос, чей интерес защищается в обсуждае-
мых случаях, постановка возможности заинтере-
сованного лица обратиться в суд в зависимость 
от воли умершего позволяет сделать вывод о 
преобладании защиты интересов умершего над 
интересами живущего. Однако с процессуальной 
точки зрения неясно, какое положение в про-
цессе занимают заинтересованные лица. Прио-
ритет защиты чужого интереса препятствует 
отнесению их к классическим истцам. Наделение 
положением процессуального истца, поскольку 
право на защиту другого, хотя и умершего субъ-
екта, предоставлено законом, также не обосно-
вано, ведь физически истец в материальном 
смысле отсутствует. 

Несмотря на явную спорность, высказанная 
С. В. Потапенко точка зрения находит отражение 
в формулировках судебных актов. В Определе-
нии Шестого кассационного суда общей юрис-
дикции от 19 декабря 2023 г. по делу № 
88-27909/2023 суд допустил следующее изложе-
ние: «ФИО2 И.Г., действуя от себя и в интересах 
сына ФИО2 А.И., скончавшегося в 2016 г., обра-
тился в суд с уточненными в ходе рассмотрения 
дела исковыми требованиями к редакции незави-
симой газеты «Местное время» о защите чести, 
достоинства, деловой репутации, понуждении 
принести извинения и опровергнуть опублико-
ванную информацию в газете. Требования моти-
вировал тем, что он является отцом ФИО2 А.И., 
который ДД.ММ.ГГГГ трагически умер.». Оста-
ется надеяться, что оплошность суда в виде наде-
ления умершего субъекта процессуальным поло-
жением материального истца стало следствием 
насущной проблемы судебной системы – чрез-
мерной загруженности судов, лишившей кон-
кретного судью возможности уделить присталь-
ное внимание смыслу каждой изложенной в 
определении формулировки. 

Антагонисты вышеописанного подхода, сле-
дуя классическому принципу неотчуждаемости 
нематериальных благ, сходятся во мнении, что 
заинтересованные лица защищают свой интерес 
[2, c. 91-94]: «объектом защиты должны быть 
права и законные интересы живущего, реализа-
ция которых зависит от того, будут ли признаны 
не соответствующими действительности негатив-
ные сведения об умершем гражданине… Указа-
ние в качестве обязательного условия реализа-
ции права на судебную защиту на наличие взаи-
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мосвязей репутаций умершего и инициатора 
обращения в суд необходимо…» [3, c. 55]. Таким 
образом, Е. М. Кобзаренко усматривает интерес 
в защите через влияние деловой репутации умер-
шего на деловую репутацию живущего, предпо-
лагая в любом случае получение заинтересован-
ным лицом собственной выгоды от обращения в 
суд.

Такая позиция также нашла практическое 
применение в Определении Третьего кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 9 августа 2023 г. 
по делу № 88-14310/2023: «По смыслу абзаца 
второго п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации это положение обусловлено 
неразрывной связью достоинства тесно связан-
ных с умершим людей (близких родственников, 
друзей, сослуживцев и др.) и прижизненного 
достоинства умершего. … вместе с тем, истцом 
не представлено доказательств, что он относится 
к кругу заинтересованных лиц, которые вправе 
требовать защиты чести и достоинства Ахмет-
Заки Валиди Тугана, в связи с чем отказал в удов-
летворении исковых требований.»

Сторонник еще одной концепции Е. В. Гав-
рилов вовсе считает целесообразным и обосно-
ванным под влиянием существующей нормы 
создать новое нематериальное благо, поскольку 
«другие (заинтересованные) лица защищают 
вовсе не нематериальные блага умершего (ибо 
без субъекта права нет и нематериальных благ), а 
свое собственное нематериальное благо – 
добрую память об умершем человеке»[4, c. 40], 
отмечая при этом, что «защищаются в таком слу-
чае интересы общества и личные интересы близ-
ких к умершему лиц» [4, c. 40]. Представляется, 
что выводы автора о необходимости создания 
нового нематериального блага поспешны. 

В диссертационных работах последних двух 
десятилетий, несмотря на многообразие точек 
зрения по данному вопросу, трудно обнаружить 
глубину погружения в проблему. Авторы по неиз-
вестным нам причинам не считают необходимым 
обратиться к трудам предшественников, в кото-
рых, возможно, кроется не требующее никаких 
изменений в законодательстве, не посягающее 
на прочность классических теорий материаль-
ного права и одновременно следующее из зако-
нов логики обоснование имеющейся формули-
ровки нормы. 

На наш взгляд, устранил проблему толкова-
ния абзаца 2 пункта 1 статьи 152 ГК РФ еще 
задолго до ее появления Р. Е. Гукасян: «Граждан-
ское процессуальное право, помимо защиты 
субъективных материальных прав, акцентирует 
внимание на защите законных интересов, в связи 
с чем отпадает необходимость подведения 
любого подлежащего защите интереса под кате-
горию субъективного права» [5, c. 23]. «Субъек-

тивное материальное право не является един-
ственной формой охраны интереса… В области, 
регулируемой гражданским правом, имеет место 
непосредственная охрана интереса соответству-
ющими правоохранительными органами. Иногда 
закон содержит прямое указание на это… Охрана 
интересов, но не защита субъективного матери-
ального права осуществляется судом, когда 
предъявляются иски о защите чести и достоин-
ства умершего лица. В данном случае речь идет о 
защите интересов лица, заявившего иск, ибо со 
смертью лица прекращается его правоспособ-
ность, и не может быть речи о защите субъектив-
ных прав умершего. Исключается и защита инте-
ресов умершего, так как интересы – это социаль-
ные потребности, а у умерших никаких (ни соци-
альных, ни иных) потребностей быть не может…» 
[5, c. 19-20]

На первый взгляд может показаться, что 
мысли Р. Е. Гукасяна восприняты, к примеру, в 
работе Е. М. Кобзаренко, но лишь отчасти. Клас-
сик процессуальной мысли, в отличие от совре-
менного исследователя, продолжает погружаться 
в проблему: «Из изложенного вытекает общий 
вывод, что предметом судебной защиты высту-
пают интересы заявителя (истца) в тех случаях, 
когда им заявлен иск в целях восстановления 
справедливости против искажения личных досто-
инств, достижений, чести умерших лиц… Требует 
некоторого уточнения вопрос о характере инте-
реса, являющегося предметом судебной защиты 
в перечисленных случаях. Бесспорно, что носи-
телем интереса выступает лицо, заявившее иск. 
Предметом судебной защиты выступает личный 
интерес, ибо судебное решение удовлетворяет 
личные духовные потребности (потребность в 
справедливости). Но в основе личного интереса 
лежит общественный: личный и общественный 
как бы проникают друг в друга.» [5, c. 19-20]

Таким образом, Р. Е. Гукасян выделяет в 
данной подкатегории споров особый, никем из 
вышеприведенных авторов не упомянутый харак-
тер интереса живущего лица – восстановление 
справедливости против искажения нематериаль-
ных благ, закрепленных в законодательстве в 
период написания работы, что применимо в 
настоящее время и к деловой репутации. 

По нашему мнению, существование такой 
точки зрения на характер интереса одновре-
менно устраняет посягательства на принцип 
неотчуждаемости нематериальных благ, одно-
значно определяет положение заинтересован-
ного лица как истца с материальной заинтересо-
ванностью в достижении справедливости и 
позволяет буквально понять изложенную в законе 
норму без всяких отступлений и оговорок. 

Исходя из представленных суждений, 
позволим сформировать свой взгляд на про-
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блему. Безусловно, носителем интереса является 
лицо, обратившееся за защитой деловой репута-
ции умершего. Характер заинтересованности 
может иметь двойственную природу:

1. Заинтересованность в «очищении» деловой 
репутации умершего лица от порочащих, не 
соответствующих действительности сведе-
ний («восстановление справедливости»). 
Вполне допустимы случаи, когда заинтере-

сованному лицу может быть важно, чтобы дело-
вая репутация близкого ему человека, предполо-
жим, длительное время добросовестно занимаю-
щегося предпринимательской деятельностью, не 
была опорочена конкурентами, которые, вос-
пользовавшись прискорбным фактом смерти, по 
негативным субъективным причинам решили ее 
очернить, тем самым поставив себя в более 
выгодное положение на рынке. Вид заинтересо-
ванности способен оказаться актуальным и в 
случае распространения порочащих сведений в 
отношении известной исторической личности [4, 
c. 42]. 

Интерес истца здесь не связан с собствен-
ной выгодой, не носит имущественного харак-
тера, но это не означает, что он не может быть 
защищен допустимыми законом способами. 
Однозначно, имеющее желание добиться спра-
ведливости лицо не должно задумываться о 
какой-либо материальной компенсации в свою 
пользу. Более того, ее взыскание умышленно 
подлежит исключению в таких ситуациях хотя бы 
на уровне правоприменения, дабы не порождать 
соблазн у заинтересованных лиц сменить наме-
рения с благих на корыстные. Полагаем, одержи-
мых добиться справедливости без получения 
собственной выгоды найдется немного, что не 
создаст «простор для сутяжничества» [3, c. 56], о 
котором высказывали опасения некоторые 
исследователи. Между тем такие неимуществен-
ные способы защиты как, например, опроверже-
ние порочащих сведений или их удаление будут 
допустимы и восстановят необходимую заинте-
ресованному лицу «справедливость». 

2. «Опосредованная заинтересованность» [6, 
c. 45] – заинтересованность в признании не 
соответствующими действительности, 
порочащими деловую репутацию умершего 
лица сведений, факт распространения кото-
рых повлиял на деловую репутацию предъя-
вившего иск лица или иным образом «ущем-
ляет его права и интересы» [6, c. 46].
В отличие от первого вида заинтересован-

ности здесь истец косвенно преследует выгоду 
для себя от результата разрешения спора, в част-
ности, для своей деловой репутации (выгода в 
форме предотвращения ущерба). Для восстанов-
ления ущемленных прав необходимо показать, 
как факт распространения сведений об умершем 

ущемил права заинтересованного лица (причин-
но-следственная связь между фактами). Целесо-
образно заявить в качестве требования призна-
ние не соответствующими действительности, 
порочащими деловую репутацию заинтересован-
ного лица сведений, распространенных в отно-
шении умершего.

Представляется, это особенно актуально в 
предпринимательской сфере деятельности в слу-
чае смерти одного из партнеров по бизнесу, соуч-
редителей, преемстве детьми бизнеса родителей 
после их смерти. В таких ситуациях не должно 
быть исключено взыскание в пользу истца како-
го-либо из видов возмещения за причиненный 
вред при доказанности его нанесения именно 
вследствие распространения порочащих сведе-
ний об умершем. 

Не будем отрицать, что в судебной практике 
найти первый вид заинтересованности в чистом 
виде будет нелегко, особенно если затронута 
деловая репутация в сфере предприниматель-
ской деятельности. Оптимальным вариантом в 
такого рода исках можно считать сочетание 
обоих видов заинтересованности. 

Примером выводу служит дело Арбитраж-
ного суда Московской области № А41-23548/08 
от 28 января 2009 г., в котором истцы указали, что 
распространенные ответчиком сведения не соот-
ветствуют действительности и порочат деловую 
репутацию их отца, умершего 20 октября 2007 г., 
бывшего в статусе директора закрытого акцио-
нерного общества, и одновременно, считая соб-
ственные права ущемленными, попросили взы-
скать в свою пользу компенсацию морального 
вреда в размере 15 000 рублей. Стоит обратить 
внимание, что обосновать последний вид требо-
вания крайне сложно, поэтому умышленная под-
мена характера заинтересованности истцом в 
судебном разбирательстве не принесет ожидае-
мых результатов.

Неопределенность характера заинтересо-
ванности закономерно выявляет проблему очер-
чивания круга субъектов, подпадающих под поня-
тие «заинтересованные лица» в соответствии с 
абзацем 2 пункта 1 статьи 152 ГК РФ. В Поста-
новлении Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. № 
3 применительно к защите чести и достоинства в 
качестве примера таковыми называются род-
ственники, наследники. 

В науке нет единообразия по данному 
вопросу. Так, например, М. Н. Малеиной предло-
жено относить к заинтересованным субъектам не 
более чем два следующих за умершим поколе-
ния, среди которых его родственники, члены 
семьи, друзья, а в защиту нематериальных благ 
исторических личностей – государство и обще-
ственные организации [7, c. 141].  Согласимся с 
авторами, которые, обратно точке зрения М. Н. 



102  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

Малеиной, обоснованно настаивают на том, что 
перечень заинтересованных лиц «должен оста-
ваться открытым, поскольку его границы опреде-
ляются лишь действительным интересом, доста-
точную степень которого должен определить суд 
при рассмотрении дела по существу» [8, c. 28]. 
Очерчивая круг возможных заинтересованных 
лиц в сфере экономической, в том числе пред-
принимательской деятельности, помимо род-
ственников, друзей, таковыми могут быть лица, 
находившиеся с умершим в корпоративных отно-
шениях (соучредители юридического лица, работ-
ники, работодатель и т.п.). 

Придерживаясь позиции о двойственном 
характере интереса, полагаем, что в случае пре-
следования цели восстановления справедливо-
сти своего рода ограничителем круга лиц может 
выступать невозможность получения материаль-
ной выгоды от удовлетворения исковых требова-
ний, а в ситуации выражения опосредованной 
заинтересованности автоматически сдерживаю-
щим злоупотребление фактором служат высокие 
требования к доказыванию ущерба, причинен-
ного живущему от распространения сведений об 
умершем.

Несмотря на то, что точка зрения С. В. Пота-
пенко на допустимость в споре о защите деловой 
репутации правопреемства на стороне истца в 
случае его смерти при поиске ответа на вопрос о 
характере заинтересованности не была нами 
поддержана, стоит заметить, что автором под-
нята еще одна насущная проблема, возникшая в 
судебной практике: можно ли допускать право-
преемство по делу о защите деловой репутации в 
случае, когда истец, инициировав процесс, не 
успел добиться защиты нематериального блага 
по причине смерти. 

Интерес представляют подходы судов к 
разрешению данной проблемы.  В 2017 г. в 
практике Московского городского суда обнару-
живается основанная на буквальном толковании 
абзаца 2 пункта 1 статьи 152 ГК РФ позиция в 
поддержку правопреемства: поскольку законом 
предусмотрена возможность защиты чести, 
достоинства или деловой репутации граждан при 
их жизни, а также после их смерти, замена истца 
на его правопреемников возможна, а доводы 
противоположной стороны о том, что по указан-
ным требованиям не допускается правопреем-
ство, основаны на неверном толковании норм 
права (см. например, Апелляционное определе-
ние Московского городского суда от 2 июня 2017 
г. по делу № 33-4263/2017). Изредка встречается 
схожая позиция и в более поздних судебных 
актах.

Тем не менее большинство судебных орга-
нов придерживаются противоположного толко-
вания нормы, изложенного, например, в Апелля-

ционном определении Санкт-Петербургского 
городского суда от 14 июля 2020 г. № 
33-11728/2020 по делу № 2-2005/2019: «Учиты-
вая, что истцом М.А.С. заявлены требования о 
защите личных неимущественных прав, процес-
суальное правопреемство по его требованиям 
недопустимо, в связи с чем производство по делу 
в данной части подлежит прекращению с отме-
ной решения суда первой инстанции. То обстоя-
тельство, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 152 
ГК РФ по требованию заинтересованных лиц 
допускается защита чести, достоинства и дело-
вой репутации гражданина и после его смерти, не 
свидетельствует о возможности процессуаль-
ного правопреемства по настоящему делу, 
поскольку предполагает разрешение требований 
о защите чести, достоинства и деловой репута-
ции гражданина после его смерти в рамках само-
стоятельного спора». 

На наш взгляд, идея прекращения произ-
водства по делу о защите деловой репутации в 
случае смерти истца с последующей возможно-
стью инициирования заинтересованным лицом 
самостоятельного спора о том же объекте, 
несмотря на трудоемкость реализации за счет 
совершения большего количества процессуаль-
ных действий по сравнению с продолжением 
судопроизводства после правопреемства, оправ-
дывает свою некоторую несогласованность с 
принципом процессуальной экономии благодаря 
сохранению неприкосновенности классической 
концепции неотчуждаемости нематериальных 
благ и следованию вышеописанной специфике 
заинтересованности, поскольку правопреемство 
в этой ситуации однозначно свидетельствовало 
бы о защите интересов умершего, а не живущего 
лица.
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Исследование вопросов рассмотрения и 
разрешения споров по делам в сфере 

интеллектуальных прав в арбитражном процессе 
не теряет своего важного и актуального значения 
для юридической науки и практики. Потребность 
в этом наиболее отчетливо выражается в свете 

все более возрастающей роли авторского права 
в отношениях субъектов экономической деятель-
ности.

Для должного понимания существа дей-
ствующего в этой сфере правового регулирова-
ния и обозначения ориентиров его дальнейшего 
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развития важно осмысление исторического пути 
становления и практики рассмотрения и разре-
шения споров по делам в сфере интеллектуаль-
ных прав в арбитражном процессе.

Необходимо начать с того, что до 2020 года 
Конституцией Российской Федерации арбитраж-
ное судопроизводство, как таковое, буквально не 
было предусмотрено. Долгое время правовое 
регулирование исходило из того, что арбитраж-
ное производство часть гражданского. В свою 
очередь, это вызывало оживленные дискуссии в 
научной среде. 

Однако пунктами 38, 41 и 42 Закона Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти» вопрос был, наконец, урегули-
рован, и в положения Конституции, регулирую-
щие осуществление судебной власти в России, 
был внесен комплекс изменений, которым были 
разделены арбитражное и гражданское судопро-
изводства.

Новиков Н.А. указывает, что придание арби-
тражному судопроизводству конституционного 
статуса самостоятельной и независимой процес-
суальной формы защиты нарушенных прав озна-
чает, что можно говорить о новом для цивилисти-
ческой науки понятии – «арбитражное дело» [1].

Конечно, так или иначе данное понятие 
использовалось в юридической науке до разде-
ления в Конституции России арбитражного и 
гражданского судопроизводств [2]. Однако в 
современных научных трудах основательное 
исследование данного понятия и его содержания 
отсутствует.

Несмотря на это, правовое регулирование 
арбитражного судопроизводства существовало и 
до внесения изменений в Конституцию России в 
2020 году. Как минимум, современная система 
арбитражных судов появилась в 1995 году, а 
Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, за исключением его отдельных 
положений, был введен в действие с 1 сентября 
2002 года. В данный период рассмотрение дел в 
сфере интеллектуального права по спорам, выте-
кающим из экономической деятельности, осу-
ществлялось обычными арбитражными судами.

Однако завершение 2011 года ознаменова-
лось созданием и началом функционирования 
Суда по интеллектуальным правам в качестве 
специализированного арбитражного суда. Феде-
ральным конституционным законом от 06.12.2011 
№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» и Федеральный консти-
туционный закон «Об арбитражных судах в Рос-

сийской Федерации» в связи с созданием в 
системе арбитражных судов Суда по интеллекту-
альным правам».

Тогда Пленум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в пояснительной записке 
мотивировал создание Суда по интеллектуаль-
ным правам так: «Увеличение числа споров, свя-
занных с интеллектуальными правами, объек-
тивно требует создания профессионального 
специализированного арбитражного суда, спо-
собного рассмотреть спор качественно не только 
с правовой точки зрения, но и с учетом специ-
фики того или иного интеллектуального права, 
подлежащего защите. При этом рассмотрение 
таких споров, как правило, требует наличия 
специальных знаний (восполнить отсутствие 
которых у суда не может и проведение экспер-
тизы, так как сама по себе экспертиза по таким 
делам нуждается в очень серьезной оценке). 
Создание такого суда позволит повысить эффек-
тивность системы защиты интеллектуальных 
прав в Российской Федерации с учетом междуна-
родных стандартов» [6].

Представители научного сообщества тогда 
положительно оценили данную инициативу, отме-
чали, что создание Суда по интеллектуальным 
правам должно повысить эффективность 
системы защиты интеллектуальных прав в Рос-
сийской Федерации с учетом международных 
стандартов, что особенно актуально ввиду всту-
пления России во Всемирную торговую организа-
цию [3].

Однако был и определенный скепсис по 
данному поводу. Например, Еременко В.И. счи-
тал, что формирование судейского корпуса, отве-
чающего всем современным требованиям специ-
ализированного суда в области интеллектуальной 
собственности, займет много времени и усилий. 
Без решения этого основополагающего вопроса 
Суд по интеллектуальным правам останется в 
полной зависимости от решений Роспатента и 
заключений экспертизы [4]. То есть одной из 
качественной характеристик деятельности Суда 
по интеллектуальным правам является степень 
его независимости от решений Роспатента и 
заключений экспертизы.

Безотносительно оценки качества рассмо-
трения дел Судом по интеллектуальным правам 
имеющаяся статистика позволяет увидеть соот-
ношение потребности общества в рассмотрении 
споров таким Судом и его возможности по удов-
летворению таких потребностей.

Для сравнения, согласно официальной ста-
тистике, в 2013 году в Суд по интеллектуальным 
правам всего поступило 464 заявления (исковых 
заявления) [7] для рассмотрения по первой 
инстанции, в 2014 году – 998, а в 2023 году – уже 
1416 [7].
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Если в 2012 году с вынесением решения 
было рассмотрено 770 дел (в том числе с удов-
летворением требования - 596 дел), в 2013 году - 
636 дел (из них с удовлетворением требования - 
475 дел), то в 2014 году с вынесением решения 
рассмотрено 579 дел этой категории (в том числе 
с удовлетворением требования - 455 дел) [5]. Это 
на 9,0% меньше, чем в 2013 году, и на 24,8% 
меньше, чем в 2012 году [5]. В 2023 году с вынесе-
нием решения было рассмотрено 879 дел, то есть 
все так же существенно меньше количества 
поступивших заявлений [7].

Таким образом, приведенная статистика 
показывает, что, как минимум в период 2012-2014 
гг., потребность в судебном разрешении спора в 
сфере интеллектуальных прав росла при сниже-
нии скорости завершения производства. 
Конечно, такой вывод является поверхностным, 
при этом является достаточным для начала более 
глубоких и системных исследований в данном 
направлении, показывает несовершенство дей-
ствующего правового регулирования.
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Арбитражный управляющий – это особый 
специалист, от которого зависит эффек-

тивность ведения банкротного дела в отношении 
должника. Указанный субъект является первым 
лицом в процессе банкротства [1, с. 328]. Базо-
вый федеральный закон, который регулирует и 
координирует деятельность арбитражного управ-
ляющего, - это Федеральный закон от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее по тексту – Закон о банкротстве). В Законе 
о банкротстве указана вся правовая сущность, 
значение статуса арбитражного управляющего. 
Если изучить все статьи Закона о банкротстве, 
связанные со статусом арбитражного управляю-
щего, то можно провести сравнение арбитраж-
ного управляющего с дирижёром, который управ-
ляет оркестром (в качестве оркестра выступают 
лица, участвующие в деле о банкротстве, привле-
ченные специалисты).

Требования к арбитражному управляющему 
Закон о банкротстве содержит, но не на прямую, 
а в качестве обязательных требований, которые 
должна предъявлять саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих (далее по тек-
сту – СРО АУ) к своим потенциальным членам. 
Предъявляемые требования связаны с наличием 
высшего образования, управленческим опытом, 
наличием стажировки в качестве помощника 
арбитражного управляющего и т.п. Самое глав-
ное - это то, что перечень требований, которые 
законодатель устанавливает для арбитражных 
управляющих через СРО АУ, не является исчер-
пывающим, и СРО АУ может предъявить еще 
какие-нибудь требования для потенциальных 
членов. На мой взгляд, указанная конструкция 
является достаточно несобранной. Исходя из 
того, что арбитражный управляющий - это высо-
коклассный специалист, законодателю следо-
вало бы разработать и закрепить напрямую в 
Законе о банкротстве закрытый перечень требо-
ваний, которым должно соответствовать лицо, 
желающее стать арбитражным управляющим, в 
целях исключения злоупотреблений со стороны 
СРО АУ и обеспечения единства в арбитражном 
управлении. В Обзоре судебной практики по 
вопросам участия арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве (утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 11.10.2023 г.) было указано, что 
арбитражный управляющий должен соответство-
вать требованиям не только Закона о банкрот-
стве, но и требованиям корпоративного законо-
дательства, в части единоличного исполнитель-
ного органа, независимо от того, кого он банкро-
тит – юридическое лицо или физическое. 
Рассматриваемая позиция ВС РФ указывает на 
тот факт, что сам по себе арбитражный управля-
ющий – это антикризисный менеджер, управле-
нец, основная задача которая выведение долж-
ника из кризисной ситуации. 

В соответствии с Законом о банкротстве 
арбитражный управляющий имеет закрытый 
перечень прав. Эти права имеют сходство с дей-
ствиями единоличного исполнительного органа.  
В ходе анализа материала по данной статье были 
выявлены моменты, связанные с отступом от 
положений Закона о банкротстве в части прав 
арбитражного управляющего. Так, например, 
арбитражный управляющий может привлекать 
специалистов, аккредитованных при СРО АУ, чле-
ном которого он является и такие специалисты не 
должны иметь отношение к лицам, участвующим 
в деле о банкротстве. Из данного права, закре-
пленного на законодательном уровне, есть 
исключение при работе с залоговым кредитором, 
которое подтверждено судебной практикой. Так, 
в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 
23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связан-
ных с удовлетворением требований залогодер-
жателя при банкротстве залогодателя», пред-
усмотрен факт того, что при работе с залоговым 
имуществом залоговый кредитор сам определяет 
порядок его реализации. Из чего следует, что 
если залоговый кредитор выбрал привлеченных 
специалистов не из числа аккредитованных при 
СРО АУ, членом которой является арбитражный 
управляющий, ведущий процедуру банкротства, 
то это не будет противоречить нормам Закона о 
банкротстве. В деле № А12-39038/2015 суд апел-
ляционной инстанции указал, что когда порядок 
реализации залогового имущества определяет 
залоговый кредитор, не требует аккредитацию 
организатор торгов, оператор электронной пло-
щадки именно в той СРО АУ, членом которой 
является арбитражный управляющий. В рассма-
триваемом праве по привлечению специалистов 
арбитражным управляющим имеются и злоупо-
требления с его стороны. Практически всегда 
арбитражный управляющий привлекает аффили-
рованного с ним специалиста. В качестве такого 
специалиста может выступать организатор тор-
гов, консалтинговая компания и т.п. Указанное 
злоупотребление правом со стороны арбитраж-
ного управляющего подтверждается судебной 
практикой. Например, в деле № А40-168854/2014 
была доказана аффилированность организатора 
торгов и конкурсного управляющего, послед-
ствием чего стало признание недействительным 
договора оказания услуг по организации и прове-
дению торгов и неполучением организатором 
торгов своего вознаграждения в размере 63 000 
000 руб.       

Арбитражный управляющий имеет широкий 
круг обязанностей. И за все эти обязанности он 
несет полную, самостоятельную ответственность. 
Основная направленность его обязанностей – это 
пополнение конкурсной массы банкрота. За 
непринятие действий по реализации возложен-
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ных на него обязанностей он может быть привле-
чен к гражданско-правовой ответственности в 
виде возмещения причинённых им убытков.   
Убытки для арбитражного управляющего - это 
самое страшное и опасное для него. Такая мера 
воздействия на арбитражного управляющего не 
является достаточно эффективной. Это обуслов-
лено тем, что арбитражный управляющий иногда 
вынужден действовать в ситуациях, в которых 
есть некая правовая неопределенность, а дей-
ствовать нужно оперативно. Более того, когда 
арбитражного управляющего привлекают к убыт-
кам на крупные суммы, которые страховщики в 
рамках действия договора обязательного стра-
хования его ответственности полностью не 
покрывают, и сам арбитражный управляющий в 
жизни убытки такого размера не возместит. Это 
является достаточно неэффективным способом 
пополнения конкурсной массы должника. Так, 
например, в деле о банкротстве ОАО «Амурме-
талл» бывшего конкурсного управляющего при-
влекли к убыткам в размере 1 807 529 609,48 руб. 
на основании определения Арбитражного суда 
Хабаровского края от 03.04.2020 г. по делу № 
А73-7519/2012. В деле о банкротстве АО «АНТИ-
ПИНСКИЙ НПЗ» с конкурсного управляющего 
пытались взыскать убытки в размере 9 029 090 
000 руб. на основании определения Арбитраж-
ного суда Тюменской области от 19.04.2023 г. по 
делу № А70-8365/2019. Таким образом, факт взы-
скания убытков с арбитражных управляющих 
лихорадит рассматриваемую профессию.

Законодатель указывает, что арбитражный 
управляющий является частнопрактикующим 
специалистом, то есть лицом, которое занима-
ется частной практикой. Арбитражный управляю-
щий может заниматься другими видами деятель-
ности, но только если такая деятельность не ока-
зывает негативного влияния на деятельность 
этого лица в качестве арбитражного управляю-
щего. Можно сказать, с одной стороны, что про-
фессия арбитражный управляющий - это что-то 
вроде ремесла. На это также указывает опреде-
ление арбитражного суда первой инстанции по 
делу № А56-125191/2019. В данном определении 
было указано, что профессия арбитражный 
управляющий - это профессия свободного харак-
тера, как профессия адвоката, нотариуса и т.п. 
Лицо, имеющее статус арбитражного управляю-
щего и получающее доход от такой профессии, 
должны воспринимать свою профессию как 
ремесло (или искусство). Ранее, до начала 2011 
года, лицо, собирающееся осуществлять свою 
деятельность в качестве арбитражного управля-
ющего, должно было быть зарегистрировано в 
качестве индивидуального предпринимателя. С 
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 
296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» такая 
обязанность отпала. Арбитражный управляющий 
стал расцениваться как частнопрактикующий 
специалист в области банкротства. По моему 
мнению, арбитражный управляющий – это пред-
приниматель. Указанный факт подтверждается с 
практической точки зрения. Во-первых, это вход 
в профессию. Когда лицо собирается получить 
статус арбитражного управляющего, оно должно 
пройти обучение, стажировку в качестве помощ-
ника арбитражного управляющего, заключить 
договор обязательного страхования ответствен-
ности, внести деньги в компенсационный фонд 
СРО АУ, уплатить членские взносы в СРО АУ, 
иными словами, иметь уставный капитал. Во-вто-
рых, когда лицо получает статус арбитражного 
управляющего, встает вопрос о том, где брать 
первые процедуры? СРО АУ практически (за ред-
ким исключением) ничего не дает. Новоявленному 
арбитражному управляющему приходится искать 
процедуры на стороне, т.е. по связям. Это указы-
вает на то, что профессия арбитражный управля-
ющий требует значительных административных 
ресурсов, как в любом бизнесе. В-третьих, это 
само проведение процедуры банкротства в отно-
шении должника. По общим правилам - финанси-
рование осуществляется за счет средств долж-
ника, но на практике это не так. Финансирование 
идет за счет средств самого арбитражного управ-
ляющего, и иногда бывает так, что арбитражный 
управляющий работает себе в убыток, т.е. финан-
сирует всю процедуру и не получает никакого 
вознаграждения, как фиксированного, так и сти-
мулирующего. В-четвертых, это наличие фонда 
по заработной плате, т.к. арбитражный управля-
ющий не всегда может работать в одиночку, как 
минимум должен быть помощник, а также нали-
чие денежных средств для аренды офиса и т.п.  
Исходя из представленных выше четырех дово-
дов, я могу с уверенностью сказать, что профес-
сия арбитражный управляющий - это бизнес. 
Бизнес, который требует от лица как умственной 
готовности, так и финансовой.    

Достаточно интересная ситуация обстоит с 
совмещением статуса арбитражного управляю-
щего с другими частнопрактикующими стату-
сами. Самое распространенное совмещение ста-
тусов - это арбитражный управляющий – адвокат, 
адвокат – арбитражный управляющий. Такое 
совмещение допускается из того факта, что ни 
один из нормативных правовых актов, который 
регулирует как несостоятельность (банкротство), 
так и адвокатуру, не содержит запрета на такое 
совмещение. Если отразить очевидный момент, 
что каждый профессиональный статус связан с 
определенной сферой деятельности, которые 
между собой могут пересечься, то следствием 
этого пересечения будет являться конфликт ста-
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тусов друг с другом. Федеральная палата адвока-
тов Российской Федерации (ФПА РФ) несколько 
раз давала разъяснения по указанному вопросу, 
и эти разъяснения сводились к тому, что такое 
совмещение статусов допускается. Иными сло-
вами, указанный вопрос со стороны законода-
теля пока точно не урегулирован. На мой взгляд, 
совмещение 2 (двух) абсолютно разных статусов 
– это неправильно, бессмысленно. Арбитражное 
управление - это не в чистом виде юриспруден-
ция, это симбиоз из юриспруденции, менед-
жмента, экономики, финансов и т.п. В свою оче-
редь, адвокатура - это в чистом виде юриспру-
денция. Также не стоит забывать, что невозможно 
одновременно достигнуть успеха сразу в несколь-
ких сферах. 

Таким образом, арбитражный управляющий 
– это особый статус, который до сих пор оконча-
тельно не урегулирован законодателем. Одно 
можно сказать точно, что рассматриваемая про-
фессия является достаточно самостоятельной, 
сложной, опасной, но в то же время интересной! 
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Повышенное внимание к эвтаназии как 
древнему социальному явлению свя-

зано не только с достижениями медицинской 
науки, но и с изменениями в системе ценностных 
ориентаций личности и общества, актуализацией 
проблемы приоритета прав человека, ситуацией, 
когда зачастую значительная часть населения 
разных стран считает эвтаназию приемлемой, 
несмотря на то, что представители различных 
религий, а также ряд государств в лице законода-
теля решительно и последовательно выступают 
против эвтаназии. Современное общество стано-
вится все более сложным и изменчивым. Важней-

шим следствием его изменений является расту-
щий интерес к человеку, его жизненному миру, 
его проблемам и потребностям [5. с.41]. 

В настоящее время сфера здравоохранения 
является средоточием наиболее острых противо-
речий и важнейших прав человека. Она стано-
вится объектом пристального внимания гумани-
тарных и общественных наук, в том числе и права.

Новые медицинские технологии, такие как 
искусственное оплодотворение, биологическое и 
генетическое конструирование человека, кло-
нальное размножение, продление жизни с помо-
щью методов интенсивной терапии, трансформи-
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руют понимание традиционных ценностей, 
порождают сложные ситуации, требующие до- 
полнительного изучения. Благодаря развитию 
технологий и расширению прав человека, в том 
числе прав пациента, современное общество 
сталкивается с рядом проблем, которые уже не 
носят чисто медицинский характер, а требуют 
подробного уголовно-правового регулирования.

В рамках биоэтики (современного направ-
ления философии и этики) - осмысливаются 
морально-этические дилеммы, порожденные 
развитием медико-биологических наук в послед-
ней трети ХХ века. Особое внимание уделяется 
последствиям применения новейших технологий 
в клинической практике. В современной науке 
появляются сложные этические понятия, в поня-
тийную систему медицинского тезауруса вво-
дятся новые понятия «право на жизнь», «право на 
смерть», «права пациента», «права врача», 
«информированное согласие» и другие. Эта новая 
для общества ситуация создает многочисленные 
трудности для медицинских работников в их 
практической деятельности, а новые понятия, 
вошедшие в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» от 21.11.2011 N 323-ФЗ, встречают непони-
мание со стороны значительной части медицин-
ских работников. Одним из таких явлений, требу-
ющих пристального исследования является эвта-
назия.

Эвтаназия (или эйтаназия) (греч, ех- «хоро-
ший» + иЬнбфпт «смерть») -- практика прекраще-
ния (или сокращения) жизни человека, страдаю-
щего неизлечимым заболеванием, испытываю-
щего невыносимые страдания; удовлетворение 
просьбы без медицинских показаний в безболез-
ненной или минимально болезненной форме с 
целью прекращения страданий [7. с.61].

Термин «эвтаназия» сегодня используется в 
различных смыслах, среди которых можно выде-
лить следующие: 

 – ускорение смерти тех, кто испытывает силь-
ные страдания; 

 – прекращение жизни «лишних» людей; 
 – забота об умирающих; 
 – предоставление человеку возможности 

умереть.
Виды эвтаназии: 

 – пассивная эвтаназия (преднамеренное пре-
кращение поддерживающей терапии паци-
ента медицинскими работниками). 

 – активная эвтаназия (введение умирающему 
медицинских препаратов или другие дей-
ствия, предполагающие быструю и безбо-
лезненную смерть). К активной эвтаназии 
часто относят самоубийство с помощью 
врача (предоставление пациенту по его 
просьбе препаратов, сокращающих жизнь).

Кроме того, необходимо проводить разли-
чие между добровольной и недобровольной эвта-
назией: 

 – Добровольная эвтаназия проводится по 
просьбе пациента или с его предваритель-
ного согласия (например, в США принято 
заранее выражать свою волю в юридически 
действительной форме в случае необрати-
мой комы). 

 – Недобровольная эвтаназия проводится без 
согласия пациента, обычно находящегося в 
бессознательном состоянии. Она прово-
дится в отношении недееспособного паци-
ента на основании решения родственников, 
опекунов и т. д. 

 – Непреднамеренная эвтаназия осуществля-
ется без согласия компетентного лица. В 
данном случае под компетентностью пони-
мается способность пациента принимать 
решение. Однако Совет по этике и судеб-
ным вопросам признает, что такие решения 
могут быть необоснованными». «Люди 
имеют право принимать решения, которые 
другие считают неразумными, потому что их 
выбор проходит через компетентно обосно-
ванный процесс и совместим с личными 
ценностями».
Эвтаназия как новый способ медицинского 

решения проблемы смерти (прекращения жизни) 
входит в практику современного здравоохране-
ния под влиянием двух основных факторов: 
Во-первых, прогресс медицины, в частности, под 
влиянием развития реанимации, позволяющей 
предотвратить смерть пациента, то есть работа-
ющей в режиме управления умиранием. Во-вто-
рых, смена ценностей и моральных приоритетов 
в современной цивилизации, в центре которых 
находится идея прав человека [4. с.21].

В Российской Федерации эвтаназия, в какой 
бы форме она ни осуществлялась, запрещена 
законом. Как пассивная, так и активная эвтана-
зия является преступлением и квалифицируется 
как умышленное убийство в соответствии с ч. 1 
ст. 105 УК РФ. Однако в судебной практике встре-
чаются случаи, когда преступные действия вино-
вных совершаются по настойчивой просьбе 
потерпевших.

В настоящее время остаются дискуссион-
ными вопросы о применении права на жизнь и 
права на смерть. Российское уголовное законо-
дательство предусматривает ответственность за 
причинение смерти человеку, методы и способы 
которой различны. 

В то же время законодателем предпринима-
лись попытки уголовно-правового запрета на 
применение эвтаназии, однако в действующем 
УК РФ такие нормы отсутствуют. 
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Понятие «эвтаназия» может трактоваться 
разными авторами весьма противоречиво, 
однако термин эвтаназия раскрывается в статье 
45 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» № 
323 от 21.11.2011, согласно которой «медицин-
ским работникам запрещается осуществлять 
эвтаназию, то есть ускорение по желанию паци-
ента его смерти путем любых действий (бездей-
ствия) или средств, в том числе прекращения 
искусственных мер по поддержанию жизни паци-
ента».  

Прежде всего, необходимо различать объ-
ект эвтаназии - жизнь неизлечимо больного чело-
века, обреченного на медленную и мучительную 
смерть. Лишение жизни по просьбе человека, 
страдающего от непереносимых временных 
физических страданий, не вызванных неизлечи-
мой болезнью, не может считаться эвтаназией, 
поскольку такие страдания носят лишь времен-
ный характер, и речь идет о временном болезнен-
ном состоянии [2]. 

Как правило, лица, совершившие данное 
преступление, привлекаются к уголовной ответ-
ственности за «простое» убийство без отягчаю-
щих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК 
РФ). Кроме того, при назначении наказания пра-
воохранители учитывают мотив сострадания, 
который относится к смягчающим обстоятель-
ствам, применяя положения статей 61, 62, 64 Уго-
ловного кодекса РФ. Но в некоторых случаях воз-
можна квалификация эвтаназии по п. «в» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. При таком варианте квалификации 
суд исходит из того, что потерпевший в силу сво-
его заболевания не может оказать сопротивле-
ние преступнику. Такие выводы следуют из п. 7 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» [2].  Однако эвтаназия - 
это убийство по просьбе жертвы, поэтому речи о 
сопротивлении идти и не может.

  Таким образом, на наш взгляд, квалифи-
кация убийства по просьбе потерпевшего по п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ является неверной, и дан-
ное преступление должно быть квалифициро-
вано по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В связи с тем, что 
решающим фактором в подобных ситуациях дол-
жен быть мотив сострадания, который снижает 
степень общественной опасности содеянного. 
Данная позиция может быть обоснована мне-
ниями экспертов, которые считают, что лицо, 
причинившее смерть из сострадания, должно 
нести уголовную ответственность по ч. 1 ст. 105 
УК РФ [3, с. 23]. Преступник в данном случае 
руководствуется прежде всего желанием прекра-
тить страдания жертвы и не пытается воспользо-
ваться ее беспомощным положением.

Несмотря на запрет эвтаназии, в россий-
ском обществе все чаще поднимается вопрос о 
ее легализации.  Аргументы сторонников легали-
зации основываются на праве человека на само-
управление и распоряжение собственной жиз-
нью, а также на гуманистических ценностях, 
которые предполагают минимизацию страданий 
неизлечимо больных людей. 

Однако противники легализации эвтаназии 
ссылаются на этические и религиозные возраже-
ния против лишения человека жизни, даже если 
это происходит по его собственной просьбе. Они 
также опасаются возможных злоупотреблений, 
таких как давление на больного со стороны род-
ственников или медицинских работников, а также 
возможности использования эвтаназии для 
решения социальных проблем, например, для 
избавления от нетрудоспособных пожилых 
людей. Необходимо найти баланс между правом 
на жизнь и правом на смерть. Для этого можно 
предложить следующие решения: 

 – Разработка законодательства о паллиатив-
ной помощи. Необходимо обеспечить 
достойный уход за неизлечимо больными 
людьми, облегчить их страдания и улучшить 
качество жизни. 

 – Введение института «мер по поддержанию 
жизни». 
Пациент должен быть наделен правом 

решать, продолжать или прекратить такие меры, 
в соответствии с волей пациента, подтвержден-
ной в письменном виде. 

Разработать этические кодексы для меди-
цинских работников. 

Они должны четко регламентировать пове-
дение врачей в ситуации, когда пациент просит 
об эвтаназии, а также устанавливать правила, 
исключающие возможность злоупотреблений. 
Важно подчеркнуть, что легализация эвтаназии в 
России - это не только вопрос правового регули-
рования, но и сложный этический и социальный 
вызов. 

Развитие паллиативной помощи: Создание 
доступных и качественных служб паллиативной 
помощи, которые позволят обеспечить достой-
ную и комфортную жизнь пациентам в терми-
нальной стадии заболевания, минимизировать их 
страдания. 

  Повышение осведомленности граждан о 
проблемах, связанных с эвтаназией, и о доступ-
ных альтернативах, таких как паллиативная 
помощь и хоспис. 

Создание консультативных органов: Созда-
ние специализированных комиссий, которые 
будут рассматривать каждый отдельный случай 
запроса на эвтаназию, принимая во внимание все 
факторы: состояние пациента, его волю, наличие 
альтернатив и потенциальные риски. Легализа-
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ция эвтаназии - это не панацея, а инструмент, 
который можно использовать в крайних случаях, 
когда все другие варианты исчерпаны. Важно 
помнить, что право на жизнь - одно из основных 
прав человека, но оно не является абсолютным. 
Любая законодательная инициатива в области 
эвтаназии должна основываться на принципах 
гуманизма, ответственности и максимальной 
защиты прав и интересов всех участников про-
цесса.

На наш взгляд, сегодня требуется более 
тщательное регулирование эвтаназии, как актив-
ной, так и пассивной. России необходим специ-
альный законопроект об эвтаназии, который бы 
определил основные понятия, связанные с этой 
процедурой, и установил рамки ответственности. 

При подготовке такого законопроекта стоит 
ориентироваться на успешный опыт зарубежных 
стран, уже легализовавших эвтаназию. Также 
необходимо четко разграничить эвтаназию 
(активную и пассивную) и право пациента на отказ 
от лечения и других медицинских вмешательств. 
До разработки достойного и продуманного про-
екта и его предварительного обсуждения в обще-
стве легализация эвтаназии в Российской Феде-
рации невозможна. 
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На сегодняшний день проблема примене-
ния насилия в отношении несовершен-

нолетних является одной из наиболее острых и 
актуальных тем ввиду незащищенности и уязви-
мости данной категории лиц. Защита несовер-
шеннолетних лиц является приоритетной и важ-
ной задачей для государства, о чем свидетель-
ствует тот факт, что Президент РФ издал указ, 
основное содержание которого заключается в 
разработке стратегии о комплексной безопасно-
сти детей в РФ, где к основным угрозам безопас-
ности детей относится, в том числе, «вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность 
и совершение преступлений в отношении детей» 
[7]. 

Уголовная ответственность предполагает 
включение и выделение возраста несовершенно-
летнего лица в качестве важного квалифицирую-
щего признака, который меняет вид и размер 
предполагаемого наказания. Понятие рассматри-
ваемой категории лиц зафиксировано в ст. 87 УК. 
Так, несовершеннолетний – это уже достигнув-
шее возраста 14 лет лицо, совершившее престу-
пление, которое при этом не достигло 18 лет. 
Однако данное определение относится к субъ-
екту преступления, т.е. к лицу, совершившему 

преступление, а не к лицу, чьи интересы были 
нарушены данным деянием. Из этого следует, что 
несовершеннолетний потерпевший будет 
являться таковым не с 14 лет, а с рождения [11; 
210-216]. Более того, законодатель выделил 
отдельные возрастные группы, такие несовер-
шеннолетние, т.е. лица до 18 лет, лица, не достиг-
шие 16 лет (ч. 1 ст. 135 УК РФ) и  малолетние, т.е. 
лица не достигшие 14 лет, которые, помимо этого, 
делятся на лиц, достигших 12 лет (ч. 2 ст. 135 УК 
РФ), не достигших 6 лет (ч. 2 ст. 238 УК) и новоро-
жденных (ст. 106 УК). 

Данная дифференциация необходима в 
силу существующих различий в физическом и 
психическом развитии указанных лиц. Однако 
подобное выделение имеет свои недостатки и 
несовершенства. Например, в некоторых статьях 
указан как малолетний (п. «в» ч. 2 ст. 105), так и 
несовершеннолетний возраст потерпевшего (п. 
«д» ч. 2 ст. 126 УК). Возникает вопрос касательно 
отсутствия однозначной и единой позиции при 
обозначении фактически одной и той же катего-
рии потерпевших при наличии преступлений, 
посягающих на один и тот же родовой объект. 
Так, согласно ст. 241 УК РФ наказание на совер-
шение этого преступления, в отношении лиц, не 
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достигших 14 лет, предусмотрено в виде лишения 
свободы на срок до шести лет, в то время как в 
отношении несовершеннолетних – до 6 лет лише-
ния свободы [6; 86-89]. 

Необходимо понимать, что практика приме-
нения насилия к детям имеет свои особенности и 
характеризуется различной степенью обществен-
ной опасности. Несмотря на наличие разъясне-
ний о том, что понимается под насилием, опас-
ным и не опасным для жизни и здоровья, данных 
Пленумом Верховного суда РФ, в уголовном 
законодательстве не закреплено четкое опреде-
ление. Данный термин широко используется в 
Особенной части УК РФ, включая в себя как 
физическое насилие, так и психическое. 

Традиционно, к составам преступлений, 
включающих в себя физическое насилие против 
несовершеннолетнего, относятся: убийство 
малолетнего лица, умышленное причинение тяж-
кого и средней тяжести вреда здоровью, истяза-
ние, посягательство на половую свободу и непри-
косновенность, побои, жестокость и др. Как 
сообщает уполномоченный по правам ребенка 
при президенте РФ Мария Львова-Белова, в 2022 
г. было совершено более 100 тыс. преступлений 
против несовершеннолетних. В том же году 27 
женщин были осуждены по ст. 106 УК, по ст. 156 
УК – 616 осужденных, по ст. 150 УК – 243.

Особого внимания заслуживает жестокое 
обращение с несовершеннолетними. В ст. 156 УК 
РФ предусмотрена ответственность за соверше-
ние данного деяния в совокупности с неисполне-
нием обязанности по воспитанию указанного 
лица. Так, в п. 11 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ было отмечено, что жестокое обра-
щение с несовершеннолетним проявляется «не 
только в осуществлении родителями физиче-
ского или психического насилия над ним, либо в 
покушении на их половую неприкосновенность, 
но и в применении недопустимых способов вос-
питания (в грубом, пренебрежительном, унижаю-
щем человеческое достоинство обращении с 
детьми, оскорблении или эксплуатации детей) [8]. 
Однако позднее данный пункт утратил силу в 
связи с принятием нового постановления, где 
жестокое обращение с ребенком выражается в 
«осуществлении родителями физического или 
психического насилия над ними, в покушении на 
их половую неприкосновенность» [9]. 

Так, «жестокое обращение более объемное 
понятие, включающее в себя применение наси-
лия» [3; 108-112]. 

По мнению Н.В. Коваль, уголовное законо-
дательство включает в себя несколько так назы-
ваемых категорий проявления жестокого обра-
щения с несовершеннолетними. Эти проявления 
могут быть выражены и охарактеризованы, 
например, как общие нормы, предусматриваю-

щие совершение деяний с применением насилия 
как в отношении несовершеннолетних лиц, так и 
в отношении взрослых (ст. 115, 116, 119, 120, 125 
УК РФ. Также существуют нормы, которые выде-
ляют совершение преступления против несовер-
шеннолетнего в качестве квалифицирующего 
признака – п. «в» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 111, п. 
«в» ч.2 ст. 112 и т.д. Наконец, в УК закреплены 
нормы, предусматривающие ответственность за 
различные проявление жестокости исключи-
тельно в отношении несовершеннолетних (ст. 
106, 134, 135, 150, 151, 156, 242.1, 242.2) [5; 31]. 

Как было упомянуто ранее, ст. 156 УК содер-
жит в себе жестокое обращение с несовершен-
нолетним. Однако фактически в УК РФ нет нормы, 
которая прямо бы регулировала жестокое обра-
щение с ребенком без необходимости «прикре-
пления» данного деяния к иным элементам пре-
ступления. На данную проблему необходимо 
обратить внимание, так как аналогичная норма, 
содержащая прямое указание на жестокое обра-
щение, существует – ст. 245, устанавливающая 
ответственность за подобный вид обращения с 
животными.

Так, Супрядкин, будучи недовольным пове-
дением своей малолетней дочери, нанес скакал-
кой в область верхних и нижних конечностей не 
менее 5 ударов, чем причинил ей множество 
телесных повреждений. В результате действий 
отца девочка не смогла посетить школу. Отец, 
желая замаскировать произошедшее, сообщил 
классной руководительнице, что та заболела и в 
течение долгого времени не сможет посещать 
образовательное учреждение. Позднее Супряд-
кин признал вину, объяснив, что действительно 
несколько раз бил дочь скакалкой, поскольку та 
вела переписку недостойного содержания со 
своим двоюродным братом в мобильном теле-
фоне. По мнению суда Супрядкин надлежащим 
образом не исполнял обязанности родителя по 
воспитанию малолетней дочери, что сопрово-
ждалось с жестоким обращением с последней, а 
именно – в нежелании проявлять должную заботу 
о всестороннем развитии и воспитании малолет-
ней дочери имея, причинении побоев, физиче-
ской боли и психических страданий, руковод-
ствуясь вместо общепринятых методов воспита-
ния и убеждений ложным пониманием достиже-
ния положительного результата, под видом мер 
воспитательного характера [12].

Одной из важнейших общественно опасных 
и насильственных категорий деяний в отношении 
несовершеннолетних являются преступления, 
затрагивающие половую свободу и неприкосно-
венность личности. В первую очередь имеются 
ввиду преступления, квалифицируемые по п. «а» 
ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 3 и п. «б» ч. 4 ст. 
132, а также ч. 2 ст. 133 УК РФ. Совершение 
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подобного рода преступлений влечет за собой 
значимые, а в некоторых ситуациях даже крити-
ческие последствия для физического и психиче-
ского здоровья пострадавших лиц. По данной 
причине необходимо очень внимательно отне-
стись к положениям Верховного Суда РФ. Прини-
мая во внимание, что при совершении преступле-
ний против половой свободы и половой непри-
косновенности несовершеннолетних потерпев-
ших, виновный может совершить несколько 
действий, входящих в объективную сторону ана-
лизируемых составов преступлений, например, в 
течение часа в отношении одной и той же потер-
певшей. Логично предположить, что виновный 
должен понести ответственность за каждое 
совершенное им действие, соответственно ква-
лификация должна осуществляться по правилам 
совокупности преступлений, а не принимать дей-
ствия виновного как продолжаемое преступле-
ние. Следует согласиться, что большое значение 
имеют обстоятельства, при которых происходят 
эти преступления. В этом случае, если устанавли-
вается единый умысел на совершение подобных 
действий, то содеянное судам следует рассма-
тривать как единое продолжаемое преступление 
[10]. Полагается, что данное разъяснение в неко-
торой степени обесценивает испытываемые 
потерпевшей переживания и негативные послед-
ствия, ведь жертва фактически каждый раз пре-
терпевает насильственные действия по отноше-
нию к ней, и каждый раз виновный нарушает объ-
ект уголовно-правовой охраны.

Далее стоит уделить внимание ст. 134 УК 
РФ. Данная статья является достаточно противо-
речивой ввиду наличия явных недостатков. По 
мнению некоторых ученых степень обществен-
ной опасности указанного деяния не может соот-
ветствовать необходимости криминализировать 
действия, указанные в данной статье. Охраняе-
мый объект – это половая неприкосновенность, 
при этом формулировка диспозиции статьи (т.е. 
отсутствие как такового признака насилия) и при-
мечаний не дает однозначно высказываться об 
объекте. Особую роль в данном случае играет 
примечание 1, которое позволяет лицу быть осво-
божденным от ответственности при одном усло-
вии – вступление в брак с потерпевшим. Более 
того, примечание обладает рядом существенных 
противоречий. Во-первых, вступление в брак не 
может компенсировать причиненный ущерб, так 
как фактически охраняемые государством права 
и интересы потерпевшего уже были нарушены. 
Во-вторых, если виновный совершил иные дей-
ствия сексуального характера, то применение 
данного примечания уже не представляется воз-
можным. То есть, совершение полового сноше-
ния между совершеннолетним лицом и лицом, не 
достигшим 16 лет при условии вступления в брак, 

повлечет освобождение от ответственности, то, 
например, в случае осуществления орального 
секса, виновное лицо должно будет понести 
наказание. В-третьих, подобная мера приводит к 
заключению фиктивных браков, так как, с одной 
стороны, у потерпевшего возникает реальная 
возможность воспользоваться ситуацией и в бук-
вальном смысле принудить виновное лицо совер-
шать определенные действия с целью получения, 
например, материальной выгоды, а с другой сто-
роны – давление виновного лица на потерпевшего 
для вступления в брак с одной единственной 
целью – избежать ответственности [4].

Говоря о преступлениях против несовер-
шеннолетних, обязательно нужно упомянуть ст. 
150 УК РФ, которая предусматривает ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступлений. Данные судебной ста-
тистики свидетельствуют, в 2022 г. было осуждено 
243 лица. Рассматриваемая норма является 
предметов споров некоторых авторов. Один из 
таких споров ведется по следующей причине: 
имеет ли место быть квалификация по ст. 150, в 
том случае, если несовершеннолетний не совер-
шил преступных действий, но так или иначе най-
дены и, более того, доказаны попытки вовлечь 
указанное лицо в совершение таких действий. 
Анализ судебной практики помогает прийти к 
выводу о том, что суды придерживаются точки 
зрения, которая предписывает относить описы-
ваемый состав преступления к материальной 
конструкции состава, т.е. «оконченным оно явля-
ется в момент совершения несовершеннолетним 
преступных действий». Но фактически состав 
является формальным, что подтверждается тем 
фактом, что очень редко можно встретить выне-
сение приговоров по ст. 150 УК РФ при этом с 
ссылкой на ч.3 ст. 30 УК РФ. То есть объективная 
сторона указанного преступления – это вовлече-
ние несовершеннолетнего лица, что означает 
возбуждение совершеннолетним лицом желания 
у несовершеннолетнего совершить общественно 
опасное деяние [2; 158-162]. 

Приведем в пример приговор, вынесенный 
Октябрьским районным судом г. Уфы. Согласно 
материалам дела Кузнецов совершил грабеж 
совместно с тремя знакомыми несовершеннолет-
ними лицами. Виновный предложил подросткам 
украсть рюкзак, в котором находились деньги на 
сумму 3500 рублей с причинением потерпевшему 
физической боли. Виновный обвинялся в совер-
шении преступлений по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 и ч. 4 
ст. 150 УК РФ. Однако суд в итоге квалифициро-
вал действия Кузнецова лишь по 161 статье. Обо-
сновывал свое решение суд тем, что под вовлече-
нием в совершение преступление понимается 
совершение взрослым лицом действий, чья 
направленность заключается в возбуждении у 
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подростков желания совершить активные проти-
воправные действия. Ведущую роль в объектив-
ной стороне данного преступления будут играть 
действие и способ (обещание, угроза и т.д.) Обе-
щание – это принятие на себя обязательств, 
например, по передаче частью похищенного, 
оплатить что-либо, разрешить какую-либо ситуа-
цию. Но суд не нашел подтверждения наличию 
каких-либо активных действий по отношению к 
подросткам, т.е. Кузнецов не давал обещания, 
вследствие чего вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений нет [15]. 

Также в практике, хоть и не часто, но встре-
чается такой вид преступления, как доведение до 
самоубийства – ст. 110 УК РФ. В 2022 г. по ч. 2 
данной статьи было осуждено достаточно мало 
лиц – всего 6. Так, Мензелинский районный суд 
Республики Татарстан назначил Мусину наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 2 года. 
Мусин, как установил суд, в состоянии алкоголь-
ного опьянения, наносил несовершеннолетнему 
Бугрий многочисленные удары и телесные 
повреждения, высказывал нецензурные слова, 
желая унизить честь и достоинство лица. Мусин 
совершал данные действия систематически, 
ввиду чего Бугрий, находясь в состоянии дли-
тельного накопления отрицательных эмоций, 
попытался нанести порезы по правому предпле-
чью ножом [13]. 

  Еще одним примером судебной практики 
является приговор Верхнебуреинского район-
ного суда Хабаровского края. Специфика дан-
ного уголовного дела заключается в том, что 
виновное лицо осуждено по совокупности пре-
ступлений – ст. 110 и, выше рассмотренной, ст. 
156 УК РФ. Вакуликова на протяжении несколь-
ких лет применяла в отношении своей несовер-
шеннолетней дочери физическое и психическое 
насилие, сформировала у дочери чувство ненуж-
ности, безысходности и отверженности. Так, 
несовершеннолетняя, желая избежать такого 
жестокого обращения, причинила себе смерть 
через повешенье. Женщина неоднократно в при-
сутствии посторонних использовала грубые и 
пренебрежительные выражения, высказывала 
угрозы. Так, суд приговорил Вакуликову к 2 годам 
лишения свободы по ст.110, по ст. 156 – к одному 
году исправительных работ с условием удержа-
ния в доход государства десяти процентов зара-
ботка [14]. 

Таким образом, следует сделать вывод о 
том, что преступления, включающие в себя наси-
лие в отношении несовершеннолетних, имеют 
повышенную опасность. Насилие имеет различ-
ные виды, проявляется в разнообразных формах 
и что наиболее опасно – может применяться 
лицами, чья основная обязанность – не допускать 
совершение подобного рода действий в отноше-
нии несовершеннолетних. 

Более того, существует немало неточностей 
и некоторых противоречий в уголовно-правовых 
нормах, которые требуют внимания законода-
теля. Были выявлены некоторые теоретические 
проблемы, выделяемые как существенные, 
например, несоразмерность санкций, применяе-
мых за совершение преступлений в отношении 
несовершеннолетних и особой категории – мало-
летних. 
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Итак, теоретически, на практике можно 
воспроизвести любое количество вари-

антов моделей реализации концепции разделе-
ния следственной функции между несколькими 
правоохранительными органами. Фантазия пра-
воведа в этом в представление следственных 
моделей ограничивается только количеством, 
имеющихся всех действующих государственных 
органов.  Такой теоретический подход, не смотря 
на его реальные проявление, является негатив-
ным нежели положительным в реформирование 
следственного аппарат страны. Проблема заклю-
чается в том, что качество и эффективность 
предварительного следствия в такой концепции 
зависит в первую очередь не количества государ-
ственных органов, на которые можно возложить 

следственную функцию, а от проявляющего в 
научном исследование первостепенного принци-
па-вопроса концепции – «насколько логичным и 
обоснованным будет наделение того или иного 
государственного органа следственной функ-
цией». 

Кроме принципа-вопроса, необходимо 
обратить внимание еще на один важным пункт, 
который также должен ограничивать количество 
моделей исследуемой концепции. Сущность этого 
пункта проявляется в уточнение единого право-
вого статуса того или иного государственного 
органа, которая требуются для выявления точных 
моделей исследуемой концепции. Так, о чем кон-
кретно в данном случае идет речь в рамка право-
вого статуса? Как известно, в истории России и 
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зарубежных стран происходили не раз ситуации, 
когда подразделения одного ведомства выделя-
лись из него и на его основе создавались другие 
целые службы, обладающие следственными пол-
номочиями. По своему правовому статусу такие 
подразделения имели один и тот же правовой 
статус, что и у ведомства, из которого они были 
выведены, без какого-либо реального обоснова-
ния. После некоторого периода их функциониро-
вания, такие подразделения возвращали обратно 
в ведомство в силу опять же того самого единого 
правового статуса и общего назначения. Одним 
из ярких примеров, может служить правоохрани-
тельная реформа 2016 года, когда Федеральная 
служба по контролю за оборотом наркотических 
веществ России, имеющая статус явно полицей-
ской структуры и осуществляющая полномочия 
(в том числе предварительного следствия) прису-
щие, исходя из теории правоохранительной дея-
тельности, Министерству внутренних дел была 
возвращена обратно в Министерству внутренних 
дел России на правах Главного управления. 
Утверждать о том, что была создана новая модель 
следственных органов лишь из-того, что Феде-
ральная служба по контролю за оборотом нарко-
тических веществ России имело свой следствен-
ный аппарат не логично и не представляется воз-
можным в силу единого правового статуса и 
общего назначения с другим ведомством. По 
такой схеме, например можно выделить уголов-
ный розыск с Министерства внутренних дел и 
сказать, что это новое ведомство. Новая модель 
исследуемой концепции образуется за счет наде-
ления следственной функцией органов, которые 
имеют единый и не раздробленный на части пра-
вовой статус, иными словами ведомства в пря-
мом смысле этого слова. 

Таким образом для разработки и выявления 
новых, исследования действующих и т.п. моделей 
концепции разделения следственной функции 
между несколькими государственными органами 
требуется соблюдать как минимум два суще-
ственных условия: 

 – во-первых, определить целесообразность 
наделения того или иного государственного 
органа следственной функцией по форме 
предварительного следствия (концептуаль-
ная основа); 

 – во-вторых, установить отсутствие множе-
ственности государственных органов, 
дублирующих функцию, которая непосред-
ственно, исходя из теории правоохрани-
тельной деятельности, закреплена за кон-
кретным ведомством. 
Принимая во внимание такие минимальные 

условия, то в России можно выделить две общие 
модели исследуемой концепции, предварительно 
и условно назвав их общая традиционная и общая 

неотрадиционная [1]. Каждая из общих моделей 
состоит из специальных моделей. Рассмотрим 
каждую из подробнее. 

Традиционная модель характеризуется тем, 
состоит из трех специализированных моделей: 
модель организации следственных органов в и 
при прокуратуре, модель организации следствен-
ных органов в Министерстве внутренних дел, 
модель организации следственных органов в 
органах государственной безопасности. Как уже 
видно из этого, подследственность в общей тра-
диционной модели распределялась между такими 
государственными правоохранительными орга-
нами, как следственные органы прокуратуры, 
полиции/милиции и органов государственной 
безопасности. Организационная сущность этой 
модели заключается в том, что прокуратура как 
орган предварительного следствия занимается 
расследованием преступлениями, имеющих тяж-
кий и особо тяжкий характер. Причинами возло-
жения таких функций на прокуратуру послужили: 
во-первых, как и при создание отдельных долж-
ностей при Наркомате юстиции, требовался сле-
дователь, который обладал более высоким про-
фессиональными знаниями и мог сконцентриро-
ваться именно на расследование уголовных 
делах повышенной опасности и значимости; 
во-вторых, концепция прокурорского следствия 
хорошо себя зарекомендовала на практике, в 
силу чего она стала одной из факультативных 
концепций вошедшей в состав общей концепции 
разделения следственной функцией между  
несколькими государственными органами; в-тре-
тьих, повышение объективности следствия по 
тяжким и особо тяжким преступлениям; в четвер-
тых, и другие.  

Полиция/милиция, является основным госу-
дарственным органом этой традиционной модели. 
Если функции прокуратуры можно переложить 
на Министерство юстиции, то функции Мини-
стерша внутренних дел в лице полиции/милиции 
переложить не представляется возможным по 
объективным причинам. Наделение полиции/
милиции следственной функцией по форме пред-
варительного следствия при традиционной 
модели необходимо из-за того, что полиции/
милиции выступает как основной государствен-
ный орган правопорядка, который занимается 
расследованием общих преступлений, которые 
совершаются в жизни общества намного чаще 
чем иные. 

Последним элементом традиционной 
модели, на который возлагают следственную 
функцию выступают органы государственной 
безопасности. Сегодня таким правоохранитель-
ным органом является Федеральная служба без-
опасности России. Из-за очень низкого качества 
своей профессиональной деятельности данная 
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структура сегодня, либо требует серьёзного 
реформирования с полной переаттестацией 
кадров, либо полного упразднения и создания не 
на ее основе нового ведомства. Но это не озна-
чает, что органы государственной безопасности 
должны лишиться полномочий по предваритель-
ному следствию. Такая особая следственная 
функция требуется органам государственной 
безопасности для защиты жизненно важных 
интересов личности, общества и государства, 
среди которых обеспечение внутренней и внеш-
ней безопасности и защиты тех основ конститу-
ционного строя, которые гарантируют права и 
свободы человека и гражданина [2].  При этом 
интересы государства сводятся только к защите 
общества и личности.

Активное развитие и успешное применение 
в практической жизни государства традиционной 
модели организация органов предварительного 
следствия приходится в основном в период ста-
новления и существования Союза Советских 
Социалистических Республик. Формирование 
модели происходило постепенно начиная с 
реформ большевиков с 1920 года [3].

Некоторым расширение отдельной части 
этой модели уже в современной России явилось 
наделение следственной функцией органов, име-
ющие непосредственное полицейские/милицей-
ские функции. Кроме Министерства внутренних 
дел России в лице полиции (ранее милиции) 
отдельными полицейскими и следственными 
функциями обладали органы налоговой полиции 
(до 2003 г. [4]) и наркоконтроля (до 2016 г.) [5]. 
Сейчас оба этих полицейских правоохранитель-
ных органов составляют систему подразделений 
Министерства внутренних дел России. Но сама 
традиционная модель прекратила свое суще-
ствование на практике в 2011 году, в связи с соз-
данием Следственного комитета России. Однако 
это не означается, то модель не может быть при-
менена снова на практике. Так, в связи необходи-
мостью дальнейшего реформирования действу-
ющего следственного аппарата России данная 
модель остается в числе рассматриваемых акту-
альных вариантов. Многие правоведы положи-
тельно относятся к такой модели организации 
предварительного следствия, которая действо-
вала в России до 2011 года. В частности, обосно-
вывается следственная функция в Министерстве 
внутренних дел России, по тем положениями, что 
система органов предварительного следствия в 
Министерстве внутренних дел России представ-
ляет собой устоявшуюся, самостоятельную, 
строго и хорошо организованную централизо-
ванную федеральную структуру, возглавляемую 
Следственным департаментом МВД России. 
Такая организация в системе министерства 

позволяет быстро, качественно, законно рассле-
довать преступления за счет тесных правоотно-
шений между следователем и оперативно-ро-
зыскными и экспертно-криминалистическими 
подразделениями [6]. Обеспечивается быстрая 
процедура возбуждения уголовного дела [7]. 
Следственные подразделения Министерстве вну-
тренних дел России имеют богатый опыт рассле-
дования преступления, так как на них приходится 
основная масса уголовных дел. Наличие соб-
ственных ведомственных образовательных и 
научно-исследовательский учреждения, позво-
ляет подготавливать высококвалифицированных 
следователей и вырабатывать современные 
методики и тактики для быстрого и качественного 
расследования различных преступных деяний.

Касаемо следственной функции органов 
прокуратуры. В традиционной модели следствен-
ная функция прокурора применяется не для 
выполнения задач прокурорского надзора, а для 
выполнения задач предварительного следствия, 
то есть расследования преступлений. Указыва-
ются такие положительные моменты, как высо-
кий уровень прокурорского надзора; эффектив-
ное и качественное предварительное следствия; 
высокий уровень следственных работников; 
общий и жесткий, основанный на законе, кон-
троль за предварительным следствием, осущест-
вляемым следователями Министерства внутрен-
них дел и органов государственной безопасности 
[8]; снижение ведомственных интересов и кор-
рупционной составляющей [9]; повышение соблю-
дения прав и свобод человека и гражданина [10]; 
и т.п. После реформы 2007 года, многие право-
веды высказывались за возвращение органам 
прокуратуры следственной функции [11].

Наделение следственной функции органов 
государственной безопасности в такой традици-
онной модели обладает, по сути, тем же свой-
ствами, что и следственная функция в Министер-
стве внутренних дел, но только в очень узкой 
направленности, а именно укреплению законно-
сти; снижению уровня должностных преступле-
ний; обеспечение, быстро и качественной рас-
следование преступлений посягающих на безо-
пасность государства за счет тесных правоотно-
шений между следователем и оперативно- 
розыскными и экспертно-криминалистическими 
подразделениями; высокий профессиональный 
уровень следователей, в силу продолжительного 
богатого практического опыта, системы науч-
но-образовательных учреждений; и т.п.

Исходя из предположений сторонников по 
отдельным частным моделям, формируются 
общие положительные свойства общей традици-
онной модели, среди которых: наличие объектив-
ной конкуренции в предварительном следствие 
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между органами прокуратуры, Министерства 
внутренних дел и государственной безопасности; 
быстрое, качественное и законное расследова-
ние преступлений за счет тесных правоотноше-
ний между следователем и оперативно-розыск-
ными и экспертно-криминалистическими подраз-
делениями; ведущая роль в следствие отводится 
органам прокуратуры; жесткий и эффективный 
прокурорский надзор; руководитель предвари-
тельного следствия – прокурор; формирование 
уголовной политики при участие трех ведомств, 
что позволяет увидеть разные варианты разре-
шения тех или иных проблем; расследование 
должностных преступлений, производиться 
высококвалифицированными кадрами – проку-
рорами; обеспечение наивысшего уровня прав и 
свобод человека и гражданина [12]; и прочие.

Проанализировав особенности организа-
ции и деятельности органов предварительного 
следствия по общей традиционной модели с 1991 
по 2011 года, мы выступаем категорически про-
тив возвращения на практике к такой модели. 
Бесспорным является тот факт, что традиционная 
модель имеет свои положительные свойства. 
Однако стоит заметить, что такие положительные 
свойства проявлялись в период существования 
СССР и несколько первых годов после его рас-
пада, уже в Российской Федерации. Далее такие 
свойства стали носить негативный характер вме-
сто положительного, что в результате сказалось 
на эффективность организации и деятельности 
следственного аппарата страны. Главными про-
блемами общей традиционной модели выступали 
и выступают: 1) малозначительная эффектив-
ность деятельности правоохранительных органов 
(снижение уровня раскрываемости уголовных 
дел, качества предварительного следствия и т.п.); 
2) наличие отрицательных явлений в правоохра-
нительной работе прокурора, следователя и опе-
ративных работников, таких как подделывание 
отчетности, злоупотребления должностными 
полномочиями в процессе раскрытия уголовных 
дел; 3) «отсутствует должное современное техни-
ческое оборудование для следователей и опера-
тивных работников; 4) нарушение законности в 
деятельности правоохранительных органов 
(необъективное следствие, обвинительный уклон, 
волокита и т. д.); 5) зависимость следователя от 
руководства [13] »; 6) в неверном закреплении 
прямых и косвенных доказательств; 7) в истече-
нии срока давности (ввиду бездействия след-
ственных органов); 8) в передаче уголовных мате-
риалов из одного ведомства в другое и обратно 
(неправильное закрепление подследственности); 
9) в невозможности увязать события всей кар-
тины преступлений; 10) в повышении нагрузки 
следователей, связанной с ростом отчетности; 6) 

в конкуренции между данными следственными 
органами за возможность принятия к своему 
производству уголовного дела; 11) в нерегламен-
тированности определения подследственности 
между следственными органами; 12) в окклюзиях 
нормативно-правовых актов, которые создают 
условия для возникновения противоречий между 
прокуратурой РФ и СК РФ, что, в свою очередь, 
приводит к нарушению единства и системности 
уголовно-процессуальной деятельности; 13) в 
повышении обвинительного уклона со стороны 
следователя, руководителя следственного органа 
и прокурора; 14) в потере специализации следо-
вателя; 15) в бесконечных спорах о подслед-
ственности; 16) в фиктивной процессуальной 
самостоятельности следователя. 

В результате, сегодня в России применить в 
процессе реформирования следственного аппа-
рата общую традиционную модель невозможно, 
так как это приведет еще к более негативным 
последствиям. Возвращение прокурору таких 
полномочий, как возбуждать и прекращать уго-
ловные дела, расследовать, поручать следова-
телю расследовать уголовное дело, осущест-
влять контроль и надзор за следствием, давать 
обязательные указания следователю и поддер-
живать государственное обвинение, снова суще-
ственно увеличат число должностных преступле-
ний в органах прокуратуры, которые будут нару-
шать законные прав и интересы отдельных участ-
ников уголовного судопроизводства на всех его 
стадиях, как это было до реформы 2007 года. 

Нелепым представляется негативная 
цепочка, когда прокурор сам возбуждает уголов-
ное дело, сам его расследует, сам себя контроли-
рует, сам за собой надзирает, сам дает себе же 
обязательные указания для исполнения, сам 
утверждает свое же сформированное обвини-
тельное заключение и сам по своему делу под-
держивает обвинение в суде. С таким подход 
прокуратура снова превратится в супер-правоох-
ранительное ведомство. 

Есть еще один важный момент в невозмож-
ности применить традиционную модель на прак-
тике. Он заключается в том, что Россия является 
участницей в ряде международных правовых 
актов в области предварительного следствия [14]. 
Согласно им прокурорский надзор и следствен-
ная функция должны быть отделен друг от друга.

Теперь рассмотрим действующую неотра-
диционную модель организации предваритель-
ного следствия. Неотрадиционная модель орга-
низации следственных органов – это традицион-
ная модель построения органов предваритель-
ного следствия, при которой система органов 
предварительного следствия государства рефор-
мируется в целях адаптации к современным усло-
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виям путем формирования не только на основных 
традиционных структурных принципах, но и в том 
числе на новых, либо на тех же самых, но усовер-
шенствованных.

Становление данной модели произошло в 
2011 году после серьезной реформы следствен-
ного аппарата страны. В итоге следственная 
функция по форме предварительного следствия 
распределилась между:

 – новым правоохранительным органов в лице 
Следственного комитета России;

 – уже существовавшими полицейскими орга-
нами в лице Следственного департамента 
Министерства внутренних дел России и 
Федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотических веществ России;

 – уже существовавшими органами государ-
ственной безопасности в лице Следствен-
ного управления Федеральной службы без-
опасности России. 
Главным элементом следственной реформы 

стало как раз создание независимого Следствен-
ного комитета России с его особым правовым 
статусом, который положил начало неотрадици-
онной модели организации следственного аппа-
рат страны. 

Сразу стоит оговориться, что следственная 
функция была распределена именно между тремя 
правоохранительными органами полицией, коми-
тетом и органами государственной безопасности. 
СД МВД России и СД ФСКН России — это негра-
мотно раздробленные следственных подразделе-
ний одного полицейского ведомства, имеющих 
один и тот же правовой статус. Ранее нами уже 
упоминались причины, по которым мы не рассма-
триваем отдельно такие правоохранительные 
органы для выявления и определения концепций 
и их моделей реализации. 

Безосновательное раздробление полицей-
ского ведомства на отдельные части, является 
безграмотной ошибкой руководства страны. Эта 
ошибка была устранена в 2016 году, когда ФСКН, 
и ее подразделения, в том числе СД вошли как 
это положено исходя из теории правоохрани-
тельной деятельности и полицейской функции в 
Министерство внутренних дел России.

Говоря о взглядах правоведов то можно 
отметить, что многие из них положительно отно-
сятся к нетрадиционной модели организации 
следствия, хотя и отмечают некоторые моменты, 
которые требуют небольшого реформирования 
[15].

Однако глубокое исследование действую-
щей уже сформированной в 2016 году неотради-
ционной модели распределения подследственно-
сти между тремя правоохранительными орга-
нами, а именно такими как независимый СК РФ, 

СД МВД РФ и СУ ФСБ РФ позволило сделать 
вывод о том, что решение одной проблемы при-
вело к появлению новых. Так, прокурор полно-
стью лишился реальных механизмов для осу-
ществления своей ключевой функции в виде 
эффективного надзора за процессуальной дея-
тельность органов предварительного следствия в 
целях защиты прав и законных интересов чело-
века и гражданина в уголовном судопроизвод-
стве, а сам следователь как не обладал ранее 
процессуальной самостоятельностью, так и не 
обладает. Следователь находится в полной зави-
симости от руководителя следственного подраз-
деления при принятие важных правовых реше-
ний, которую играют важную роль в расследова-
ние уголовного дела. Все указания руководителя 
следственного органа в соответствии со статьей 
39 Уголовно-процессуального кодекса России 
являются обязательными для исполнения следо-
вателем, в то время как, указания прокурора по 
статье 37 этого же нормативно-правового акта 
носят по факту некий не понятный рекоменда-
тельный характер. Принять действенные и необ-
ходимые акты реагирования для того, чтобы 
повлиять на незаконное решение следователя СК 
РФ о прекращении возбужденного дела или о 
возбуждении уголовное дела у прокурора не 
представляется возможным по действующей 
неотрадицонной модели.

Распределение таким образом полномочий 
привело к тому, что практически полностью не 
исполнятся и не принимаются во внимание обо-
снованные и законные требования прокурора об 
устранении нарушений законов. Все это сводится 
к противоречиям между органами прокуратуры и 
органами Следственного комитета России.  Так, 
например, традиционная проблема в правоотно-
шениях между прокурором и следователем - сле-
дователь принимает решение о возбуждении уго-
ловного дела, а прокурор в свою очередь, наобо-
рот, принимает постановление об отмене поста-
новления следователя о возбуждении уголовного 
дела и требует его прекратить, а следователь его 
не прекращает. Такая же ситуация только наобо-
рот, прокуратура требует возбудить уголовное 
дело, а следователь выносит постановление об 
отказе в его возбуждении. Процедура таких пра-
воотношений в таком виде может длиться, как 
это не практике присутствует, месяцами или 
годами.  А какие же результаты всего этого? 

 – Нарушение законных прав и интересов 
человека и гражданина в уголовном судо-
производстве. 

 – Следователь в соответствии со статьями 37, 
38 и 39 УПК России выполнит требования 
прокурора только после их одобрения руко-
водителем следственного подразделения, 
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так прокурор некая фигура чья процессу-
альная деятельность в виде надзора на ста-
дии предварительного следствия до 
утверждения обвинительного заключения 
носит рекомендательный характер.
В реальности положения статей 37 и 39 про-

сто поменяли местами прокурора и руководителя 
следованного органа. Прокурорский надзор за 
следователем теперь по факту осуществляется в 
виде ведомственного контроля со стороны руко-
водителя следственного подразделения. 

Проблема также не разрешается если при-
нять во внимание, формулировку нормы уголов-
но-процессуального закона о том, что в случае 
разногласий между (с одной стороны) следовате-
лем, руководителем следственного подразделе-
ния и (с другой стороны) прокурором итоговое 
решение в споре принимается Генеральный про-
курор России. В этом случае проблема заключа-
ется в том, что Председатель Следственного 
комитета России обладает правом возбудить уго-
ловное дело в отношении Генерального проку-
рора, а последний в свою очередь не имеет ника-
ких механизмов. Возникает вопрос – так какова 
вероятность того, что итоговое процессуальное 
решение Генерального прокурора России не 
будет воспринято Председателем Следственного 
комитета России как процессуальное решение 
имеющие нарушение законодательства России. 

Правовое положение прокурора в уголов-
ном судопроизводстве на стадии предваритель-
ного следствия в такой неотрадицонной модели 
выражается лишь в направлении актов прокурор-
ского реагирования следователю, которые не 
обладают существенным влиянием на ход рас-
следования, как указания руководителя след-
ственного органа [16].

Единственным существенным полномочием 
прокурора в данной модели является его право 
не утвердить обвинительное заключение следо-
вателя по уголовному делу. Наделение прокурора 
таким полномочием в такой модели недоста-
точно. Для должного прокурорского надзора 
требуются дополнительные реальные процессу-
альные механизмы. Прокурору важно видеть 
весь ход расследования преступления. В случае 
нарушения следователем прав и свобод человека 
и гражданина на любом этапе расследования 
прокурор должен принять соответствующие 
меры реагирования. В действующей модели он 
может принять их только на том этапе, когда 
материалы уголовного дела поступят вместе с 
обвинительным заключением, т.е. когда следова-
тель завершит уголовное дело. Какой-либо 
информацией по уголовному делу до этого этапа 
прокурор не обладает. У него нет реальных пол-
номочий запросить уголовный материал и озна-

комиться с ним на любом этапе предваритель-
ного следствия. Выполнить исконную задачу по 
определению законности нахождения лица во 
временном изоляторе прокурор может только на 
заключительном этапе предварительного след-
ствия. До этого момента такую прокурорскую 
задачу выполняет сам руководитель следствен-
ного подразделения или инспектора контроль-
но-следственных подразделений Следственного 
комитета России, которые связаны ведомствен-
ной заинтересованностью со следователем, 
находящимся в их подчинении. 

Что касается Следственного департамента 
Министерства внутренних дел и Следственного 
управления Федеральной службы безопасности 
то в этой неотрадиционной модели им харак-
терны такие же проблемы, как и при традицион-
ной модели организации органов предваритель-
ного следствия.

В таком виде функционирующую неотради-
ционную модель организации органов предвари-
тельного следствия оставлять нельзя. Она тре-
бует серьёзного реформирования, так как при 
ней: во-первых, практически отсутствует проку-
рорский надзор за предварительным следствие и 
следователь — это де-факто помощник руково-
дителя следственного органа; во-вторых, проис-
ходи негативная конкуренция между органами 
предварительного следствия; в-третьих, реаль-
ную функцию прокурорского надзора за деятель-
ностью следователя выполняется по факту руко-
водителем следственного органа, что соответ-
ственно противоречит теории правоохранитель-
ной деятельности и уголовно-процессуального 
права; в-четвертых, возникают нелепые споры 
между правоохранительными органами, которые 
не имеют механизма их разрешения; в-пятых, 
остаются остальные те же самые проблемы, что и 
при традиционной модели организации след-
ственных органов.

Итак, принимая во внимание все вышеизло-
женное можно сделать определённые выводы. 

Модели реализации этой концепции раз-
личны и появились на практике задолго до самой 
концепции. Следственная функция может быть 
распределена между любыми государственными 
органами – судом, прокуратурой, министерством 
юстиции, полицией и т.п. Главный ее признак — 
это наличие не менее двух государственных орга-
нов. Многие модели были реализованы на прак-
тике в различные периоды истории нашей страны. 

Устоявшимися, за последние несколько 
десятилетий нашей страны, моделями такой кон-
цепции стали традиционная (прокуратура, органы 
госбезопасности и полиция/милиция) и неотради-
цонная (следственный комитет, органы госбезо-
пасности и полиция/милиция).
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Возвращение к традиционной модели след-
ствия при реформировании следственного аппа-
рата страны невозможно и может привести к 
негативным последствиям и ошибкам, которые 
уже имелись на практике. Модель была положи-
тельна для своего времени. Сегодня она уста-
рела. 

При традиционной модели следственная 
функция прокуратуры используется только для 
расследования преступлений, а не для выполне-
ния задач прокурорского надзора.

Положительной является неотрадиционная 
модель следственного аппарата страны. Однако 
допущенные ошибки в процессе реформирова-
ния в 2011 году привели к существенным органи-
зационным негативными моментам, которые тре-
бует их устранения.

Требуется реформировать неотрадицион-
ную модель следствия и пересмотреть полностью 
правовое положение прокурора в уголовном 
судопроизводстве. Прокурор должен осущест-
влять только прокурорский надзор. Любое наде-
ление прокурора полномочий по даче обаятель-
ных указаний следователю приведет к повыше-
нию должностных преступлений, как это было до 
2007 года. 
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Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении особенностей при рассмотрении во-
проса этимологического содержания понятия «специальные знания» через принцип «дополнительно-
сти», по уголовным делам о преступлениях против личности. Выводы. На основе анализа разногласий 
возникающих при изучении вопроса – определения понятия «специальные знания» через принцип «до-
полнительности», по уголовным делам о преступлениях против личности, выявлены следующие осо-
бенности, которые необходимо учитывать, при его решении: 1) необходимость применения не только 
специальных знаний в сфере биологии, медицины и других естественных наук, но и ряда гуманитарных 
отраслей науки, таких как психология и педагогика, призванных содействовать выявлению причин, 
способствующих и обуславливающих совершение данного вида преступлении. 2) привлечение специ-
алиста в сфере IT-технологий в связи с возросшей тенденцией совершения данного вида преступле-
ний в сети «Интернет».
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solving it: 1) the need to apply not only special knowledge in the field of biology, medicine and other natural 
sciences, but also a number of humanitarian branches of science, such as psychology and pedagogy, designed 
to help identify the causes contributing to and causing the commission of this type of crime. 2) the involvement 
of a specialist in the field of IT technologies in connection with the increased trend of committing this type of 
crime on the Internet.

Key words: the principle of “complementarity”, “special knowledge”, crimes against the person.

ВВЕДЕНИЕ
К числу стратегических национальных при-

оритетов отнесены, такие как повышение каче-
ства жизни, укрепление здоровья и снижение 
смертности населения .

Согласно официальным данным, общее 
число преступлений в России с 2019 по 2023 гг. 

снизилось на 3,8 %. . На фоне благоприятной тен-
денции к снижению уровня преступности, в Рос-
сийской Федерации также снизилось на 16 %и 
количество зарегистрированных преступлений 
против личности за рассматриваемый период. 
При этом, доля раскрытых преступлений данной 
категории сократилась на 16 % (рис. №1).

Рисунок 1. Количество зарегистрированных и раскрытых преступлений против личности  
за 2019-2023 гг.

Figure 1. The number of registered and solved crimes against the person in 2019-2023.

Трагические события, связанные с массо-
выми расстрелами в развлекательных центрах, в 
образовательных организациях дали очередной 
тревожный сигнал, показывая нерешенные про-
блемы как причин преступлений против жизни и 
здоровья, так и криминалистических аспектов их 
раскрытия и расследования.

Современные преступные посягательства 
против жизни и здоровья значительно отлича-
ются от тех, которые были 10 – 20 лет назад: 
видоизменяются способы и методы преступной 
деятельности, её мотивационная основа, сама 
насильственная преступность, как и другие ее 
виды, перемещается в информационное про-
странство. В связи, с чем борьба с ней предпола-

гает использование новых методов, которые в 
свою очередь опираются на современные дости-
жения науки и техники. В связи с этим, установ-
ление обстоятельств совершения преступлений, 
доказывание виновности лиц сопровождается 
активным использованием специальных знаний, 
а вопросы совершенствования этой деятельно-
сти вновь на пике актуальности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ ЗНАНИЯ»

В современной научной литературе ведутся 
дискуссии связанные с определением понятия 
«специальные знания». Данная дефиниция не 
нашла своего закрепления в действующем уго-
ловно-процессуальном законодательстве.
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В статье мы не претендуем на анализ всех 
разногласий, связанных с рассматриваемой про-
блемой, ввиду их множественности. А.В. Вар-
данян выделяет следующие дискутируемые 
вопросы: – разграничение знаний специальных 
от обыденных, общедоступных, правовых; – опре-
деление (направлений), выступающих источни-
ками знаний (наука, техника, искусство, ремесло); 
– содержание знаний (профильное образование, 
опыт профессиональной деятельности, навыки) и 
т. д.[Варданян, 2019: № 2: 159 ]В настоящей ста-
тье мы коснемся источника знаний и их содержа-
ния.

Ряд ученых, (Т.В. Аверьянова[Аверьянова, 
2001: № 2; 30], Ф.Г. Аминев [Аминев, 2016: 20], Р.С. 
Белкин[Белкин, 1987: 80], Е.Р. Россинская [Рос-
синская, 2001: № 5; 117-120], и др.) рассуждают о 
том, является ли перечень областей человече-
ской деятельности, указанный в ст. 2 Федераль-
ного закона «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» 
исчерпывающим (области - науки, техники, 
ремесла, искусства) или в него включены и дру-
гие области.

Очевидно, что указанные ученые проводят 
исследования, направленные на разрешение 
вопроса об определении понятия «специальные 
знания» в рамках сложившегося четырехэле-
ментного перечня областей знаний. Обобщив 
результаты их исследований относительно дан-
ного вопроса, мы приходим к выводу, что понятия 
специальных знаний формулируются ими с уче-
том следующих признаков: а) надлежащий субъ-
ект (действующий в области науки, техники, 
ремесла, искусства); б) научные знания; в) обра-
зование; г) профессиональный опыт.

В силу динамического характера процес-
сов, происходящих со временем в области науки, 
техники, ремесла и искусства, возникает потреб-
ность в постоянном обновлении полученных зна-
ний. В связи с чем, при формулировании понятия 
«специальные знания» стоит учитывать совер-
шенствование приобретенных навыков и, как 
следствие, повышение уровня профессиона-
лизма использующего их субъекта.

В. Н. Махов же, говорит о том, что: «знания 
которые используют в своей профессиональной 
деятельности следователи и судьи нельзя отне-
сти к специальным, а вот знания, которые исполь-
зуются в остальных видах профессиональной 
деятельности, являются специальными [Махов, 
2000: 58]. Данная позиция сходна с мнением А.В. 
Варданяна, который считает единственным 
направлением, служащим источником получения 
знаний, науку, которая, в свою очередь, погло-
щает три остальных элемента. «Любые знания, 
относящиеся к категории специальных, и исполь-
зуемых в деятельности эксперта или специали-

ста, – считает ученый – должны обладать такими 
критериями, как научная обоснованность, нали-
чие надлежащей методики проведения исследо-
вания. Следовательно, прямо или опосредованно 
они все же относятся к знаниям в сфере науки. 
Знания из науки вовсе не ограничиваются каки-
ми-либо умозрительными теоретическими кон-
струкциями, а априорно воплощают в себе также 
и результаты эмпирического анализа, практиче-
скую апробацию и внедрение.» [Варданян, 2019: 
№ 2: 159]. Исходя из выше изложенного, логич-
ным было бы предположить, что, знания, кото-
рыми оперирует следователь или судья в своей 
деятельности, не обладают признаком научной 
обоснованности, в связи, с чем не могут быть 
отнесены к специальным.

ПРИНЦИП «ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ»
Однако, следователь все же пользуется 

научно обоснованными методиками расследова-
ния, значит обсуждение вопроса об отнесении 
профессиональных знаний субъектов расследо-
вания к специальным не следует считать завер-
шенным.

Анализируя вышеперечисленные мнения к 
изучению рассматриваемого вопроса, согла-
симся с Е.Р. Россинской которая считает, что 
«Незнание субъектами, проводившими расследо-
вание и субъектами, отправляющими правосудие 
всех нюансов действующего законодательства, 
нередко приводит к отрицательным результатам, 
как хода всего процесса раскрытия и расследо-
вания, так и к таким же результатам на стадиях 
уголовного судопроизводства. Во избежание 
таковых необходимо не просто найти нужный 
нормативный акт и изучить его, а провести иссле-
дование, основанное на специальных знаниях 
[Россинская, 2022: 17 ].В связи, с чем можно сде-
лать вывод о том, что рассматриваемые субъекты 
в своей деятельности используют знания, кото-
рые относятся к специальным. Также, С.И. Зем-
цова в своем диссертационном исследовании на 
соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук, «Участие специалиста в раскрытии и 
расследовании преступлений связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных и сильнодействующих веществ» 
(2017),изучая в совокупности большую часть 
предметов вышеназванных разногласий, говорит 
о том, что: «определение понятия «специальные 
знания» как средства собирания и исследования 
доказательств, средства доказывания в уголов-
ном судопроизводстве базируется на принципе 
«дополнительности» специальных знаний в уго-
ловном судопроизводстве». Последний заключа-
ется в интеграции специальных знаний, использу-
емых субъектами из различных областей, направ-
ленных на решение задач возникающих в ходе 
раскрытия и расследования преступлений в 
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целом. Земцова С.И. при использовании прин-
ципа «дополнительности» полагает, что границы 
специальных знаний шире, чем их видят вышепе-
речисленные авторы. По ее мнению, «в специаль-
ные знания включаются и правовые знания, кото-
рые не входят в предмет профессиональных зна-
ний субъектов раскрытия и расследования пре-
ступлений».

Разделяя позицию последнего автора, рас-
смотрим применение принципа «дополнительно-
сти» на практике относительно преступлений 
против личности.

В данном случае, принцип «дополнительно-
сти» выражается в объединении специальных 
знаний всех субъектов, как на стадии расследо-
вания уголовного дела, так и на стадии уголов-
ного судопроизводства, которое значительно 
улучшит весь объем работ различных субъектов, 
использующих их, направленный на выявление, 
раскрытие и расследование и рассмотрение дан-
ного вида преступлений.

ВЫВОД
Особенностью данной категории престу-

плений является необходимость применения не 
только специальных знаний в сфере биологии, 
медицины и других естественных наук, но и ряда 
гуманитарных отраслей науки, таких как психоло-
гия и педагогика, призванных содействовать 
выявлению причин, способствующих и обуслав-
ливающих совершение данного вида преступле-
нии.

Второй особенностью рассматриваемых 
преступлений в настоящее время становится 
роль специалиста в области компьютерных и 
высоких технологий в связи с тем, что насиль-
ственная преступность переместилась на про-
сторы «Интернета». Подтверждением этому могут 
послужить данные научных исследований, 
согласно которым, сегодня в интернете можно 
получить ряд незаконных услуг, которые помо-
гают совершать и продумывать насильственные 
преступления. Одной из таких является услуга 
«убийцы по найму» с оплатой при помощи биткой-
нов [Ларина , Овчинский , 2018;Чучаев, 2019: 
94-99].Здесь также следователю необходимо 
дополнительно к своим знаниям привлечь знания 
экспертов и специалистов в области крипто безо-
пасности. В России существуют организации, 
оказывающие правоохранительным органам на 
безвозмездной основе услуги по анализу движе-
ния средств на криптокошельках, что впослед-
ствии позволяет установить лиц, проводивших 
транзакции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные нами особенности, несо-

мненно, вызывают необходимость интеграции 
специальных знаний различных субъектов (сле-
дователя, судьи, эксперта, специалиста и т.д.) во 

всех вышеперечисленных сферах, как на стадии 
расследования, так и на стадии судебного разби-
рательства, что является подтверждением реали-
зации принципа «дополнительности».
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Расследование уголовного дела и процесс 
доказывания в целом имеют свои зако-

номерности и правила, возведенные на уровень 
закона, хоть и являются своего рода творческой 
деятельностью следователя, дознавателя, но 
обязуют их беспрекословно следовать требова-
ниям уголовно-процессуального закона. Осу-
ществляя деятельность по установлению всех 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, лицо, 
проводящее предварительное расследование 
может выполнять лишь определенный ряд след-
ственных действий, которые предусмотрены Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) [1].

Одним из числа таких является изъятие 
образцов для сравнительного исследования. Ука-

занное следственное действие, как правило, про-
изводится для использования их результатов экс-
пертами в целях уточнения, выяснения тех или 
иных аспектов. Данное следственное действие, 
как правило, требует специальных познаний в той 
или иной области и выполняется зачастую с уча-
стием самих экспертов, имеющих процессуаль-
ный статус участвующего в следственном дей-
ствие лица – специалиста. 

Выполнение данного следственного дей-
ствия регламентировано статьей 202 УПК РФ.  В 
соответствии с частью первой статьи 144 УПК РФ 
выполнение данного следственного действия 
допускается до возбуждения уголовного дела и 
может быть произведено на стадии первичной 
проверки, что дает возможность установления 
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очень значимых обстоятельств на стадии первич-
ной проверки, своевременно получить доказа-
тельства и избежать их возможной утраты.

Производство указанного следственного 
действия чаще всего связано с ограничением 
прав человека, так как в большинстве случаев 
изъятие образцов для сравнительного исследо-
вания выполняется непосредственно у како-
го-либо из участников уголовного судопроизвод-
ства. В данном случае возникает вопрос о право-
мерности изъятия, отъема у того или иного чело-
века тех или иных образцов для сравнительного 
исследования, в первую очередь биологических. 

Соблюдение законности в таком виде след-
ственного действия и соблюдение тактических 
приемов имеет безусловную важность, так как 
нарушения норм уголовно-процессуального 
законодательства, допущенные в ходе производ-
ства изъятия образцов для сравнительного 
исследования могут повлечь собой утрату иных 
доказательств. Это может выразится в производ-
стве экспертизы с использованием изъятого с 
нарушением закона образца с одновременным 
использованием ранее изъятого вещественного 
доказательства, которое может быть израсходо-
вано экспертом при исследовании и утрачено как 
доказательство, в случае признания заключения 
эксперта недопустимым доказательством. 

Для того, чтобы следственное действие 
было выполнено, а проведенное изъятие было 
успешно завершено получением пригодных к 
исследованию образцов с последующим получе-
нием положительного результата, закрепленного 
экспертным заключением, необходимо четко 
понимать условия правомерности и тактические 
особенности его производства.

Образцы для сравнительного исследования 
представляют собой различного рода предметы, 
вещества, следы, объекты путем сравнения с 
которыми каких либо иных объектов, являю-
щихся вещественными доказательствами по уго-
ловному делу эксперт путем проведения сравни-
тельного исследования делает выводы по постав-
ленным ему на разрешение вопросы об идентич-
ности или родовой или групповой принадлежности 
исследуемых объектов, к человеку, предмету и 
т.д. Посредствам сравнительного исследования 
также идентифицируются и личности погибших. 

Лицо, проводящее предварительное рас-
следование в целях установления истины по уго-
ловному делу должно получать образцы не только 
у свидетелей и потерпевших, но и у подозревае-
мых и обвиняемых. При этом с последними, зача-
стую возникают определенные сложности. Это 
обусловлено требованиями закона о доброволь-
ности предоставления образцов для сравнитель-
ного исследования, что не всегда возможно в 

силу определенного противодействия, оказывае-
мого органу предварительного расследования со 
стороны защиты.

При возникновении ситуаций, когда добро-
вольное получение образцов для сравнительного 
исследования невозможно ввиду несогласия в 
производстве данного следственного действия 
подозреваемого либо обвиняемого, представи-
тели органа предварительного расследования 
вынуждены прибегать к определенным хитро-
стям и изъять интересующие виды образцов не 
прямым отобранием их у участника уголовного 
судопроизводства, а путем отыскания источника 
его носителя, не связанного с расследуемым уго-
ловным делом.  Так, к примеру, при несогласии 
участника уголовного судопроизводства на пре-
доставление экспериментальных образцов 
почерка, лицо проводящее предварительное рас-
следование может путем производства обыска 
либо выемки изъять свободные образцы фигу-
ранта по уголовному делу в месте его работы, 
либо по месту жительства и представить их для 
экспертного исследования в целях сравнения.

Следует отметить, что производство дан-
ного следственного действия осуществляется 
практически по всем уголовным делам, где в этом 
возникнет необходимость. 

Необходимость в изъятии образцов возни-
кает по двум основным причинам. Первой явля-
ется наличие какого-либо рода образцов, полу-
ченных в ходе первичных проверочных меропри-
ятий до возбуждения уголовного дела (следов 
пальцев рук, крови и т.п. полученных в ходе пер-
вичного осмотра места происшествия). Второй 
причиной является острая необходимость оты-
скания образцов в связи со спецификой направ-
ленности и квалификации расследуемого уголов-
ного дела. Например, получение смывов ладоней 
по делам о незаконном обороте наркотических 
средств для возможности установления связи 
лица с совершаемым преступлением. То есть 
необходимость возникает для проведения иссле-
дования на тождество данных следов с различ-
ными объектами или с конкретным человеком.

Криминалистика выделяет определенные 
виды изъятия образцов для сравнительного 
исследования. Все они подразделяются на две 
группы. В первую группу входят объекты, имею-
щие индивидуальные признаки, а во вторую объ-
екты отражающие собственные признаки и одно-
временно родовые.

Особенную значимость изъятие образцов 
для сравнительного исследования имеют в рас-
следовании преступлений против личности. В 
этой категории дел производство данного след-
ственного действия выполняется также часто, 
как обыск и выемка.
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Также существует ряд примеров изъятия 

образцов для сравнительного исследования, не 

сопряженный с ограничением личных прав участ-

ников уголовного судопроизводства. К примеру, 

в ходе осмотра места происшествия в месте 

незаконной рубки в обязательном порядке сле-

дует произвести изъятие спилов пней деревьев. 

Данные спилы могут служить образцами для 

сравнительного исследования с изъятыми у лиц, 

совершивших преступление, фрагментов 

деревьев при проведении дендрохронологиче-

ской экспертизы [2]. 

Подводя итог проведенному исследованию 

прихожу к выводу о практической значимости 

выполнения изъятия образцов для сравнитель-

ного исследования, как следственного действия. 

Его использование в уголовно-процессуальной 

практике позволяет решить ряд задач, направ-

ленных на идентификацию изымаемых в ходе 

расследования следов и объектов путем произ-

водства судебных экспертиз различных видов, 

установить взаимосвязь лиц, предметов, живот-

ных и растений с событиями преступления. 
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Субъективная сторона состава престу-
пления охватывает четыре признака: 

вину, цель, мотив и эмоции. Вина является обяза-
тельным, безусловно необходимым признаком, а 
цель, мотив и эмоции – факультативными. Если в 
норме Особенной части УК есть прямое указание 
на цель, мотив или эмоциональное состояние или 

если их наличие обязательно, ввиду природы 
деяния, они так же, как и вина, являются обяза-
тельными признаками состава соответствующего 
преступления.

Нельзя согласиться с известной недооцен-
кой влияния субъективной стороны на степень 
общественной опасности преступления в целом, 
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когда ей отводится роль второстепенного, допол-
нительного фактора по сравнению с объектив-
ными элементами. Представляется, что, 
поскольку внутренняя, субъективная сторона 
является неотъемлемым интеллектуально-воле-
вым и побудительным атрибутом деяния, она при-
нимает активное участие в процессе формирова-
ния его общественной опасности. Субъективная 
сторона, как относительно самостоятельная под-
система составляющих ее компонентов нахо-
дится во взаимосвязи с другими подсистемами 
преступления, оказывает на них обратное влия-
ние: она мотивирует поступок, ставит перед субъ-
ектом цель деятельности, определяет ее направ-
ление, выбирает способ поведения и используе-
мые при этом средства. Понятно, все это делает 
человек, наделенный сознанием и волей, руко-
водствуется сформированным мотивом и пре-
следует определенную цель [1, с. 92].

Перед наукой уголовного права стоит 
задача решить проблему соотношения вины и 
общественной опасности деяния. Вина характе-
ризует психическое отношение лица к совершен-
ному деянию, предусмотренному УК, и его 
последствиям, которое проявляется в форме 
умысла или неосторожности. Некоторые ученые 
считают, что вина не связана с общественной 
опасностью. Другие теоретики уголовного права 
поддерживают мнение, что вина преступника 
охватывает и осознание общественной опасно-
сти деяния [2, с. 12-13]. В частности, с одной сто-
роны, осознание общественной опасности не 
является неотъемлемым элементом состава пре-
ступления и обязательной составляющей для 
определения умышленной формы вины. Понятие 
общественной опасности – отвлеченное, поэтому 
очень сложное для осмысления рядового граж-
данина, поскольку нуждается в высоком уровне 
развития индивидуального сознания. Это не 
содержание и не цель преступного поведения 
(фактическое обстоятельство преступления), а 
его сопоставление с основными ценностями 
общества. Психологическая готовность к совер-
шению определенного поступка (преступления) 
далеко не всегда означает осознание его обще-
ственной опасности. Для констатации умысла 
достаточно осознания субъектом фактических 
признаков деяния, общественно опасных послед-
ствий своего поступка и желания (сознательного 
предположения) их наступления.

Кроме того, вина является одним из важ-
нейших признаков состава преступления как 
показатель степени общественной опасности 
посягательства. Ведь общественно опасным 
может быть только осознаная деятельность чело-
века, посягающего на общественные отношения. 
И действия невменяемого, и невинные действия 
людей, причиняющих объективный вред, хотя и 

могут представлять опасность, но их нельзя рас-
сматривать как общественно опасные [3, с. 136-
137].

Общепринятой в уголовно-правовой док-
трине является позиция, что преступление, 
совершенное с преднамеренной формой вины, 
более общественно опасно, чем совершенное по 
неосторожности. Несмотря на это, на современ-
ном этапе развития общества преступления, 
совершенные по неосторожности, с такими 
последствиями, как гибель и травмирование 
людей, значительно превышают умышленные 
деяния. Особенно распространены среди них 
преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта.

Смешанная форма вины также дает воз-
можность конкретизировать степень обществен-
ной опасности преступления. К примеру, в уго-
ловно-правовой литературе выделяют два вида 
смешанной формы вины: 1) обязательны деяние и 
одно последствие, где деяния с необходимостью 
влечет наступление следствия. К деянию субъект 
преступления относится преднамеренно, а к 
следствию – с неосторожностью; 2) обязательны 
одно деяние и два последствия, где умышленное 
деяние с необходимостью предопределяет их 
наступление. Эти два последствия наступают 
один за другим, к первому последствию у субъ-
екта преступления только умышленно отноше-
ние, а ко второму последствию – отношение 
исключительно неосторожное. 

Другие обстоятельства, определяющие сте-
пень общественной опасности и за пределами 
состава преступления. На степень общественной 
опасности, повышая или снижая его, влияют 
также обстоятельства, находящиеся вне состава 
преступления. Это связано с тем, что преступле-
ние как явление социальной действительности по 
содержанию шире, чем состав преступления, 
которое является лишь отражением конкретного 
общественно-опасного деяния в юридическом 
понятии. Эти обстоятельства позволяют право-
применительным органам максимально справед-
ливо индивидуализировать уголовную ответ-
ственность личности, совершившей обществен-
но-опасное посягательство.

Понятие «общественная опасность лично-
сти» вряд ли приемлемо, поскольку оно созвучно 
с категориями «врожденного преступника» и 
«опасного состояния личности», что с логической 
необходимостью приводит к выводу о необходи-
мости применения превентивных мер социальной 
защиты, не связанных с конкретными преступле-
ниями. С этим положением можно было бы согла-
ситься, если рассматривать общественную опас-
ность как некоторое изначально имеющееся или 
приобретенное человеком свойство, которое 
характеризует ее всегда, независимо от совер-
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шения или несовершения преступления. Однако 
в науке уголовного права вопрос об обществен-
ной опасности личности преступника относится и 
рассматривается только в связи с совершением 
ею преступления. Человека как такового, вне его 
поступков и действий, не можно рассматривать 
как носителя общественной опасности [1, с. 100-
101]. Общественно опасным может быть только 
лицо, являющееся субъектом преступления.

Характеристики личности преступника 
могут влиять только на наказание или другие уго-
ловно-правовые последствия преступления, но 
никоим образом не изменяют общественную 
опасность преступления (кроме случаев специ-
ального рецидива). В уголовно-правовой литера-
туре также высказывается позиция, что социаль-
но-психологические особенности личности пре-
ступника не влияют на наличие и степень обще-
ственной опасности деяния: характеристика 
личности (положительная или отрицательная) не 
может проводить предел, что отделяет престу-
пление от непреступного поведения, иначе это 
было бы нарушением конституционного прин-
ципа равенства всех перед законом. Признание 
влияния личности преступника на степень обще-
ственной опасности преступления противоречит 
конституционному принципу равенства всех 
перед законом. Особенности субъекта не имеют 
принципиального значения, ибо правосудие 
существует на основе равенства граждан перед 
законом и судом, которое возможно только в 
случае, когда главным в оценке деятельности 
лица будет деяния субъекта, а не правонаруши-
тель как лицо с его положительными и отрица-
тельными чертами.

Однако, несмотря на то, что уголовная 
ответственность наступает за деяние, по термину 
«множественность» и за ее разновидностями 
скорее скрывается лицо, чем механическое 
повторение действия. Безусловно, что для обще-
ства одинаково опасны деяния, совершенные 
ранее судимым лицом и лицом, которое всегда 
было законопослушным, или совершено несо-
вершеннолетним лицом или пожилым лицом. 
Если бы личность преступника действительно не 
влияла на степень общественной опасности пре-
ступления, такие ее характеристики, как повтор-
ность, совершение преступления лицом, ранее 
судимым за аналогичное деяние, не являлись бы 
квалифицирующими признаками отдельных 
составов преступлений. Кроме этого, повтор-
ность и рецидив являются обстоятельствами, 
отягчающими наказание.

Повторность и специальный рецидив пре-
ступлений создает для личности определенное 
«правовое состояние», учитывая наличие кото-
рого, в момент совершения нового посягатель-
ства, закон предусматривает ряд негативных 

юридических последствий для его субъекта. Но 
особое правовое состояние, то есть объективная 
реальность, не имеет ничего общего с так назы-
ваемым опасным состоянием личности. Первое 
предопределенное фактами неоднократного 
совершения преступлений, оценено законодате-
лем и имеет как объективные, да и юридические 
основания. Второе же, напротив, выводится из 
социальной и политической позиции гражданина 
в обществе, с учетом его идеологических взгля-
дов, убеждений, мировоззрения, образа жизни, 
контактов с «преступной» средой и других факто-
ров, не оказавшихся в конкретном уголовно-про-
тивоправном поведении [1, с. 102].

Преступник, совершив преступление, заяв-
ляет обществу о своей опасности. Социально-от-
рицательные характеристики личности преступ-
ника, влияющие на характер и степень обще-
ственной опасности преступления, иногда учиты-
ваются законодателем при конструировании 
соответствующих составов преступлений и опре-
делении более строгой санкции за их совершение 
[1, с. 107-108].

Личность преступника и обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказания, влияют на 
степень общественной опасности также и потому, 
что их учитывает законодатель при построении 
санкции статьи (части статьи) Особой части УК. 
Ведь судья, назначая наказание, не может выхо-
дить за его максимальные пределы. Следова-
тельно, законодательная санкция является мери-
лом не только степени тяжести преступления, но 
и личности виновного и обстоятельств, что смяг-
чают и отягчают наказание. А если это так, то 
утверждение, что содержание понятие личности 
преступника устраняет его влияние на степень 
общественной опасности преступного деяния, 
необходимо подвергнуть критике, учитывая, что 
типичная степень общественной опасности (сте-
пень тяжести совершенного преступления) опре-
деляется с учетом санкции статьи (части статьи) 
уголовного закона.

Следовательно, на основании вышеизло-
женного, можно заключить, что субъективная 
сторона, как один из признаков состава престу-
пления влияет на формирование степени обще-
ственной опасности конкретного посягательства. 
Когда она являются обязательным признаком 
состава преступления, ее учитывают при квали-
фикации деяния. А факультативные признаки суд 
учитывает при индивидуализации уголовной 
ответственности. Исключением из этого правила 
являются признаки общего субъекта преступле-
ния. Однако признаков состава преступления 
недостаточно, поскольку деяние, содержащее 
все обязательные признаки состава преступле-
ния, может не представлять общественной опас-
ности, а признаваться судом малозначительным. 
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Поэтому на степень общественной опасности 
влияют также обстоятельства, находящиеся вне 
состава преступления. Это, в частности, характе-
ристики лица виновного, обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие наказание, виктимное пове-
дение потерпевшего и другие. Они, безусловно, 
не могут служить основанием для отграничения 
преступлений от других правонарушений, однако 
позволяют глубже раскрыть общественную опас-
ность преступного деяния, их учитывают как во 
время квалификации совершенного преступле-
ния, так и при назначении наказания, освобожде-
ния от уголовной ответственности, освобождения 
от наказания и их отбывания.

В то же время совершение деяния при 
обстоятельствах, исключающих его преступ-
ность, напротив, свидетельствует об отсутствии 
общественной опасности посягательства и явля-
ется социально полезным.
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Введение. Постановка проблемы.
В современном обществе вопрос о роли и 

целях уголовного наказания не теряет своей акту-
альности и продолжает вызывать живые дискус-
сии среди ученых, правозащитников и практику-
ющих юристов. Уголовное наказание, предусмо-
тренное законом как мера государственного при-

нуждения, направлено не только на наказание 
виновного за совершенное преступление, но и на 
достижение более широких целей, таких как 
исправление осужденного, предупреждение 
новых преступлений и восстановление социаль-
ной справедливости. Однако эффективность уго-
ловного наказания в достижении этих целей 
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вызывает серьезные вопросы, особенно учиты-
вая множество факторов, влияющих на процесс 
реабилитации и социальной адаптации осужден-
ных.

Основной проблемой, которая обсуждается 
в данной статье, является сложность реализации 
целей уголовного наказания в рамках действую-
щего законодательства и практики его примене-
ния. Специфика и неоднозначность понятия 
«социальная справедливость», а также многоа-
спектность и субъективизм в интерпретации 
понятия «исправление» создают значительные 
трудности при оценке уголовного наказания как 
эффективного инструмента для восстановления 
нарушенного социального порядка. Кроме того, 
существующие противоречия и неопределенно-
сти в законодательстве относительно процесса 
исправления осужденных и критериев оценки их 
реабилитации поднимают вопросы о возможно-
сти объективной судебной и общественной 
оценки истинного преобразования личности осу-
жденного. Эта многогранная проблематика тре-
бует глубокого анализа и критического пересмо-
тра подходов к определению и реализации целей 
уголовного наказания, что и является предметом 
настоящего исследования.

Основные положения работы
Статья рассматривает сложный вопрос 

реализации целей уголовного наказания, акцен-
тируя внимание на проблематике достижения 
социальной справедливости и исправления осу-
жденных в рамках действующего законодатель-
ства. Автор выделяет неоднозначность и субъек-
тивность в понимании этих понятий и исследуют 
противоречивость законодательных положений, 
касающихся процесса исправления. Особое вни-
мание уделяется анализу условно-досрочного 
освобождения как механизма, предполагающего 
достижение целей наказания до истечения срока, 
назначенного приговором. Статья подчеркивает 
необходимость пересмотра и углубленного ана-
лиза целей уголовного наказания и предлагает 
комплексный подход к оценке процесса исправ-
ления, выходящий за рамки уголовно-правового 
регулирования, и направленный на интеграцию 
усилий различных отраслей правовой системы 
для обеспечения эффективности и гуманизации 
наказательной системы.

Исследование основывается на применении 
разнообразных методов современного научного 
анализа: диалектический метод, использование 
специфических методов, например, сравнитель-
но-правового анализа, системного подхода и 
юридической догматики, значительно усиливает 
исследование.

Обсуждение проблематики целей наказания 
в уголовном праве продолжает оставаться акту-
альным и нерешенным вопросом, несмотря на 

наличие обширного спектра теоретических под-
ходов. Возникает значительная сложность при 
попытке оценить уголовное наказание как инстру-
мент или механизм для восстановления нарушен-
ного баланса социальной справедливости, кото-
рое было подорвано совершением преступления, 
зафиксированного уголовным законодатель-
ством. Сложность усугубляется неоднозначно-
стью и субъективизмом в интерпретации понятия 
«справедливости». Это понятие обладает высо-
кой степенью неопределенности, что влечет за 
собой разнообразие восприятий его сущности 
среди различных участников уголовно-правового 
процесса - от осужденных и пострадавших до 
третьих лиц и представителей органов государ-
ственной власти, ответственных за осуществле-
ние правосудия.

Тема исправления осужденного, как одна из 
ключевых целей уголовного наказания, подчер-
кивает стремление правосудия не только карать, 
но и направлять личность на путь исправления и 
социальной реадаптации. Согласно лексиче-
скому значению, «исправление» подразумевает 
процесс улучшения, устранения существующих 
дефектов или отклонений от общепринятых норм 
и ценностей, внося изменения в поведение и 
мировоззрение осужденного в сторону общепри-
знанных ценностей. [4, с.235]. Основываясь на 
данной интерпретации, уголовное наказание 
предполагает не только реализацию справедли-
вости посредством воздаяния за совершенное 
преступление, но и направлено на стимулирова-
ние личностного роста осужденного, его психо-
логическое и моральное развитие.

Существующее уголовное законодатель-
ство описывает процесс исправления осужден-
ного после назначения и исполнения уголовного 
наказания, однако встречаются противоречивые 
положения, подчеркивающие сложность опреде-
ления факта истинного исправления. Эти проти-
воречия открывают поле для дискуссий о воз-
можности судебной и общественной оценки дей-
ствительного преобразования личности осужден-
ного. Уголовное наказание, согласно части 2 
статьи 43 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (УК РФ), направлено не только на наказа-
ние за совершенное преступление, но и на дости-
жение целей, в том числе исправления осужден-
ного.

Однако ключевым моментом здесь является 
рассмотрение вопроса о целесообразности про-
должения исполнения приговора в случаях, когда 
цель наказания была достигнута ранее установ-
ленного срока. Эта проблематика актуализирует 
дискуссию об эффективности и гуманизации 
наказательной системы. В соответствии с частью 
1 статьи 79 УК РФ, предусмотрена возможность 
условно-досрочного освобождения осужден-
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ного, если доказано, что он исправился и достиг-
нуты цели наказания до истечения срока, опреде-
ленного приговором [1].

В существующем уголовном законодатель-
стве предусмотрен механизм условно-досроч-
ного освобождения (УДО), который подразуме-
вает признание осужденного исправившимся до 
полного отбытия назначенного судом срока. 
Однако, этот факт не освобождает его от даль-
нейшего контроля со стороны государственных 
органов в течение периода, который был бы 
равен оставшейся части наказания, если бы 
освобождение не состоялось. Согласно частям 6 
и 7 статьи 79 УК РФ, в случае совершения нового 
правонарушения в это время, процесс отбывания 
наказания может быть либо возобновлен, либо 
возобновление происходит автоматически, в 
зависимости от решения суда.

Это положение ставит под сомнение конеч-
ность процесса исправления и предполагает, что 
освобождение не является полным, а лишь услов-
ным, подразумевая продолжение надзора и кон-
троля.

При рассмотрении вопроса об УДО суд 
сталкивается с необходимостью принятия реше-
ния об освобождении лица, когда полная уверен-
ность в его исправлении может быть не достиг-
нута. Это обстоятельство вступает в противоре-
чие с требованиями части 1 статьи 79 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), которая 
предполагает, что осужденный должен доказать 
свое исправление для освобождения. В то же 
время, согласно части 6 той же статьи, даже 
после освобождения осужденный остается под 
контролем, что подразумевает, что уверенность в 
его полном исправлении может оставаться под 
вопросом.

Аналогичные сложности возникают и при 
применении статьи 73 УК РФ, касающейся услов-
ного осуждения. В этом случае суд, решая о 
назначении наказания, может прийти к выводу, 
что цели наказания достигнуты без его реального 
отбывания. Таким образом, назначенное наказа-
ние превращается в условное, не требующее 
фактического исполнения, что вносит элемент 
юридической фикции в процесс уголовного нака-
зания. При этом, важно отметить, что для приня-
тия такого решения суд должен быть убежден в 
том, что осужденный демонстрирует признаки 
исправления уже на этапе судебного разбира-
тельства, как это указано в части 1 статьи 73 УК 
РФ.

Вопрос об испытательном сроке, установ-
ленном в соответствии с частью 3 статьи 73 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
для осужденного, освобожденного на условиях 
условного осуждения, выдвигает перед правоох-
ранительными органами задачу оценки действий 
и поведения осужденного в течение этого пери-

ода. Испытательный срок предполагает, что осу-
жденный должен подтвердить свое исправление 
де-факто несмотря на то, что судебное решение 
о назначении условного осуждения уже подразу-
мевает признание возможности его исправления 
без реального отбывания наказания.

Данная ситуация порождает вопрос о том, 
какие конкретные доказательства должен пред-
ставить осужденный для подтверждения своего 
исправления в глазах контролирующих органов. 
Это могут быть различные формы поведенческих 
показателей, такие как соблюдение законов, 
активное участие в социальной жизни, трудоу-
стройство, отсутствие новых правонарушений и 
другие позитивные изменения в жизни и поведе-
нии осужденного.

С другой стороны, существует мнение, что 
решение о назначении условного наказания, в 
силу своей предполагаемой натуры, может нахо-
диться в противоречии с принципом справедли-
вости, закрепленным в статье 6 УК РФ. Это про-
тиворечие проистекает из того, что в момент 
вынесения приговора суд может основываться 
лишь на предположении о возможном исправле-
нии подсудимого без применения реального 
наказания, не имея при этом абсолютной уверен-
ности в этом.

В работах юристов и исследователей уго-
ловного права и исполнения наказаний встреча-
ется множество попыток определить конкретные 
критерии, по которым можно было бы оценить 
исправление осужденного. М. А. Ефимов, напри-
мер, подчеркивает важность комплексного под-
хода к оценке процесса исправления, акцентируя 
внимание на таких аспектах, как дисциплиниро-
ванность, активное участие в образовательном 
процессе и социальной жизни исправительного 
учреждения.

Соблюдение правил, установленных режи-
мом исправительно-трудового учреждения, явля-
ется основополагающим фактором, свидетель-
ствующим об исправлении осужденного. Это 
подразумевает не только отсутствие дисципли-
нарных взысканий, но и получение поощрений за 
положительное поведение и вклад в жизнь кол-
лектива [3, с.8].

На похожие критерии исправления впослед-
ствии указывал А.И. Васильев [2, с. 128] и др. 

Анализ проблемы оценки исправления осу-
жденных, действительно, выявляет определен-
ную однобокость в подходах, предложенных в 
научной литературе. Большинство разработан-
ных критериев и механизмов оценки исправления 
фокусируются на лицах, отбывающих наказание 
в форме реального лишения свободы. Этот 
акцент на исправительно-трудовых учреждениях 
объясняется, в первую очередь, наличием четко 
регламентированной среды и контролируемых 
условий для наблюдения за поведением осужден-
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ных. Однако такой подход оставляет в тени важ-
ный аспект оценки исправления осужденных, 
получивших иные виды уголовного наказания, 
такие как исправительные работы, обязательные 
работы, штрафы или условное осуждение.

Одной из ключевых проблематик является 
высокая степень неопределенности в критериях, 
применяемых для оценивания процесса реабили-
тации осужденных. Отмечается, что такие меры, 
как признание осужденным своей вины за совер-
шенные преступления или обоснованность и 
адекватность назначенного наказания, а также 
участие осужденного в культурно-творческих 
мероприятиях или его склонность к чтению лите-
ратурных произведений, фактически представ-
ляют собой только внешние аспекты поведения. 
Такие индикаторы не способны адекватно отраз-
ить подлинное изменение в моральном облике 
личности и истинное улучшение её поведенче-
ских норм в контексте исполнения наказания. К 
тому же, все вышеупомянутые критерии демон-
стрируют свою эффективность исключительно в 
рамках исправительной системы, что ставит под 
вопрос их пригодность и полезность в контексте 
более широкого общественного восприятия и 
оценки процесса исправления.

Важно подчеркнуть, что поведение, требуе-
мое от осужденных, может не всегда быть прояв-
лением их искреннего стремления к исправле-
нию, а скорее результатом приспособления к 
специфическим условиям социального взаимо-
действия внутри исправительного учреждения. 
Это поднимает вопрос о том, насколько веро-
ятно, что осужденные, освободившись из-под 
внешнего давления и ограничений, самостоя-
тельно выберут путь законопослушного поведе-
ния. Утверждение о исправлении, основанное на 
юридических доказательствах таких аспектов, 
как раскаяние, подчинение, активное участие в 
общественной жизни учреждения, выражение 
заботы и других, фактически представляет собой 
лишь предположение, чья условность и дискус-
сионность становятся очевидными.

Таким образом, эта критическая оценка 
поднимает сомнения в адекватности и практиче-
ской значимости подходов к определению 
эффективности процесса исправления заклю-
ченных. Также она выступает дополнительным 
аргументом против обоснованности принятия 
исправления как основной цели уголовного нака-
зания в контексте его институционализации. 
Такая перспектива подчеркивает необходимость 
переосмысления и возможного переформатиро-
вания существующих механизмов и критериев 
оценки исправления, предлагая более глубокий и 
многогранный подход к пониманию этого про-
цесса.

Термин «предупреждение» по своей сути 
несет в себе идею проактивности и предвидения, 

подразумевая предпринятие действий или мер до 
наступления определенного события. В контек-
сте уголовного права, наказание представляется 
как мера, направленная на предотвращение буду-
щих правонарушений, актуализируя его роль в 
системе профилактики преступлений.

В своих работах В. Н. Орлов акцентировал 
внимание на определении критериев, через кото-
рые можно было бы оценить достижение целей 
как частной, так и общественной профилактики. 
Несмотря на то, что некоторые из этих критериев 
были интерпретированы другими исследовате-
лями как атрибуты процесса исправления, Орлов 
выделяет важность осознания осужденным раз-
личных аспектов его ситуации, включая:

 – Переживание и восприятие назначенного 
наказания с точки зрения лояльности, 
страха перед неизбежностью наказания и 
так далее, что направлено на формирова-
ние осознанного отношения к санкциям за 
преступления.

 – Понимание порядка и условий отбывания 
наказания, включая строгое соблюдение 
требований законодательства как в период 
исполнения наказания, так и после его 
завершения, что способствует формирова-
нию у осужденных законопослушного пове-
дения.

 – Осознание цели исправительного воздей-
ствия, которое различается в зависимости 
от возрастной категории осужденных: 
исправимость для взрослых, и перевоспи-
тание для несовершеннолетних, подчерки-
вая разнообразие подходов к достижению 
общественной безопасности [5, с.26].
Исследователь подчеркивает, что обще-

ственное предупреждение преступлений дости-
гается через формирование в обществе осознан-
ного отношения к ряду ключевых аспектов уго-
ловного наказания. Этот процесс включает в 
себя:

 – Законодательное утверждение и индивиду-
ализация наказания. Важно, чтобы обще-
ство воспринимало установленные законом 
наказания как справедливые и адекватные 
совершенным преступлениям. Сознание 
того, что каждое преступление влечет за 
собой неизбежное наказание, должно сти-
мулировать чувство страха перед возмож-
ными последствиями нарушений закона и 
укреплять уважение к его положениям.

 – Признание справедливости условий отбы-
вания наказания. Общественное признание 
не только самого факта назначения наказа-
ния, но и условий, в которых оно отбыва-
ется, как справедливых и обоснованных, 
является ключевым для достижения общего 
предупреждающего эффекта. Это восприя-
тие способствует созданию общего мнения 
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о неприемлемости нарушения закона и о 
том, что государственная система справед-
лива в своих решениях.

 – Осознание обществом исправления или 
перевоспитания осужденных. Восприятие 
того, что осужденные могут быть исправ-
лены или перевоспитаны, и что преступле-
ния не остаются безнаказанными, влияет на 
общественное сознание, снижая привлека-
тельность совершения правонарушений. 
Убежденность в том, что за любое престу-
пление последует справедливое наказание, 
и что исправительная система способна 
изменить поведение преступников, способ-
ствует формированию мнения о нецелесоо-
бразности совершения преступлений [6, 
с.256].
Анализ целей уголовного наказания, как они 

определены в существующем уголовном законо-
дательстве, демонстрирует, что ни одна из них не 
соответствует установленным критериям оценки. 
При внимательном рассмотрении данных о фак-
тическом достижении заявленных целей возни-
кает основание предполагать, что вся система 
целей уголовного наказания носит скорее утопи-
ческий характер в рамках правового поля. Сле-
довательно, вопрос о том, возможно ли на прак-
тике достичь этих целей средствами уголовного 
права, остается открытым. В связи с этим, 
попытки идеализировать намеченные цели уго-
ловного наказания оборачиваются теоретиче-
ским заблуждением, которое приводит к серьез-
ным последствиям.

Ошибочная идеализация целей уголовного 
наказания ведет к искажению целей и задач, 
которые стоят перед правоохранительными орга-
нами в процессе противодействия преступности. 
Это приводит к созданию условий, при которых 
органы правопорядка ориентируются не на 
реальную эффективность своих действий, а на 
достижение формальных показателей. Такая 
ситуация стимулирует «накручивание» статисти-
ческих данных, что, в конечном итоге, способ-
ствует укреплению формализма в подходах к 
борьбе с преступностью. Таким образом, крити-
ческий анализ и переосмысление установленных 
целей уголовного наказания выступают не только 
как академическая необходимость, но и как прак-
тический призыв к улучшению эффективности 
правоохранительной системы в целом.

Подчеркивание важности точности и ясно-
сти в формулировании целей наказания в уголов-
ном законодательстве невозможно переоценить. 
Такой подход не только способствует правиль-
ному пониманию и интерпретации закона, но и 
обеспечивает возможность для оценки его 
эффективности на практике через реализацию 
заявленных целей и определение измеримых 
критериев их достижения. Это, в свою очередь, 
требует учета того факта, что нет универсального 

наказания, способного в равной мере способ-
ствовать реализации общих целей уголовного 
воздействия.

Важно осознавать, что степень строгости 
наказания не должна рассматриваться как пря-
мой фактор, определяющий его эффективность. 
Существует множество переменных, влияющих 
на итоговое воздействие наказания на преступ-
ность, включая его социальную справедливость, 
восприятие общественностью и соответствие 
морально-этическим нормам. Следовательно, 
концепция, что более строгое наказание автома-
тически приводит к лучшим результатам в пре-
дотвращении преступлений, является упрощен-
ной и не отражает сложность реальных социаль-
ных процессов.

Анализируя опыт законодательного урегу-
лирования и практическое применение целей уго-
ловного наказания, следует признать, что эффек-
тивность наказания в достижении множествен-
ных целей вызывает существенные вопросы. В 
контексте действующего уголовного законода-
тельства Российской Федерации, а именно статей 
4, 6, 7 и 60 УК РФ, предполагается, что наказание 
должно служить комплексной цели, включая 
исправление осужденного и предупреждение 
новых преступлений. Однако практика показы-
вает, что реализация этих целей часто оказыва-
ется проблематичной, ведь каждая из них требует 
отдельного подхода и специфических мер, что 
усложняет их одновременное достижение в рам-
ках одной и той же правовой модели.

Сложность заключается в том, что уголов-
ное наказание по своей сути не может одновре-
менно и полностью удовлетворять разнообраз-
ные требования, поставленные перед ним обще-
ством и законом. К примеру, попытки сделать 
наказание достаточно строгим для исправления 
осужденного и одновременно с этим эффектив-
ным для предупреждения преступлений среди 
остального населения сталкиваются с рядом про-
тиворечий. С одной стороны, устрашение и пре-
вентивное воздействие на потенциальных право-
нарушителей могут быть достигнуты через демон-
страцию неизбежности наказания и его строго-
сти. С другой стороны, процесс исправления 
осужденных требует индивидуализированного 
подхода, часто подразумевающего более мягкие 
и гуманные методы.

Страх перед возможной потерей основопо-
лагающих прав и свобод действительно может 
играть роль в поддержании законопослушного 
поведения среди населения, однако история и 
современный опыт как России, так и других стран 
демонстрируют, что уголовно-правовые запреты 
не могут полностью исключить преступность из 
социальной среды. Это свидетельствует о том, 
что мера уголовного наказания сама по себе не 
может служить исключительным средством пре-
дотвращения преступлений и, следовательно, не 
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может рассматриваться как единственная цель 
уголовного права.

Основная цель уголовного наказания заклю-
чается в акцентировании на общественной опас-
ности преступления, указанного в уголовном 
кодексе, что подразумевает необходимость ком-
плексного подхода к определению и регулирова-
нию наказаний. Другие цели уголовного права, 
такие как исправление осужденных, предупре-
ждение новых преступлений и защита общества, 
должны рассматриваться в контексте всей пра-
вовой системы и реализовываться через взаимо-
действие различных отраслей права.

Предложение по формулировке части 2 ста-
тьи 43 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции отражает этот подход, акцентируя внимание 
на необходимости определения характера и сте-
пени общественной опасности преступления. Это 
позволяет подчеркнуть значимость уголовного 
наказания как меры реагирования на преступле-
ния, имеющие серьезные социальные послед-
ствия, и подкрепляет идею о том, что комплекс-
ное предупреждение преступности требует инте-
грации усилий не только уголовного права, но и 
других сфер правового регулирования.

Выводы. Заключение.
Из проведенного анализа следует, что суще-

ствующая система уголовного наказания сталки-
вается с серьезными трудностями в достижении 
своих целей, особенно когда речь идет о соци-
альной справедливости и исправлении осужден-
ных. Неопределенность и субъективность в 
интерпретации ключевых понятий, а также проти-
воречивые нормы законодательства затрудняют 
эффективное применение и оценку уголовного 
наказания как средства восстановления соци-
ального порядка. Практика условно-досрочного 
освобождения, хотя и представляет собой 
попытку гуманизации наказания, выявляет необ-
ходимость более тщательного подхода к оценке 
исправления осужденного и достижения целей 
наказания. Важно подчеркнуть, что для повыше-
ния эффективности уголовного наказания требу-
ется комплексный подход, который бы включал 
не только уголовно-правовые, но и социальные, 
психологические и образовательные меры.

Углубленное исследование проблемы реа-
лизации целей уголовного наказания подчерки-
вает сложность и многогранность этого процесса 
в условиях современного общества. Для обеспе-
чения социальной справедливости и эффектив-
ного исправления осужденных необходим пере-
смотр существующих подходов и разработка 
новых стратегий, которые были бы ориентиро-
ваны на комплексное решение проблемы. Инте-
грация различных отраслей правовой системы, а 
также внедрение инновационных практик и мето-
дов в процесс исполнения уголовных наказаний 
могут значительно улучшить ситуацию, сделав 
наказательную систему более справедливой, 

гуманной и эффективной в долгосрочной пер-
спективе. В заключение стоит отметить, что 
достижение поставленных целей требует 
совместных усилий со стороны законодателей, 
практикующих юристов, общественности и науч-
ного сообщества.
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Введение. Постановка проблемы
Институт понятых является неотъемлемой 

частью уголовного судопроизводства России, 
уходящей корнями в глубокое прошлое. Введен-
ный в Соборное уложение 1647 года, он изна-
чально служил средством противодействия кор-

рупции и фальсификации доказательств. С тече-
нием времени, с изменениями в уголовном зако-
нодательстве, происходило эволюционирование 
роли и статуса понятых, отражающее меняющи-
еся потребности и условия в области правосудия. 
Исследование истории и современного положе-
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ния института понятых позволяет осветить не 
только его значение для правосудия, но и теку-
щие вызовы, с которыми сталкивается данное 
учреждение в рамках уголовного процесса.

Необходимость и целесообразность инсти-
тута понятых в современном уголовном процессе 
вызывают дискуссии среди ученых и практикую-
щих юристов. С одной стороны, привлечение 
понятых служит важной гарантией законности и 
объективности следственных действий, с другой 
– возникают вопросы о эффективности их уча-
стия из-за возможных предвзятостей и недоста-
точной компетенции. В условиях технологиче-
ского прогресса и изменения общественного 
устройства возникает потребность в переосмыс-
лении роли понятых, их прав и обязанностей, а 
также механизмов их привлечения к участию в 
уголовном процессе. Поэтому актуальной зада-
чей становится анализ текущего состояния дан-
ного института, выявление его проблем и разра-
ботка предложений по его оптимизации и совер-
шенствованию.

Основные положения работы.
В статье анализируется институт понятых в 

российском уголовном процессе, начиная с его 
исторического развития с середины XVII века, что 
позволяет проследить эволюцию правового ста-
туса и функций понятых в различные историче-
ские эпохи. Особое внимание уделяется сравни-
тельному анализу практики привлечения понятых 
в России и странах СНГ в контексте отсутствия 
подобного института во многих западных стра-
нах. Автор выявляет ключевые проблемы, свя-
занные с нежеланием граждан участвовать в 
качестве понятых, опасениями за их безопас-
ность и потенциальной предвзятостью, а также 
рассматривает вызовы, стоящие перед институ-
том в современных условиях, включая необходи-
мость интеграции новых технологий и адаптации 
к меняющейся общественной структуре. В статье 
предлагаются пути совершенствования, напри-
мер, ограничение на количество участий в след-
ственных действиях и улучшение правовой осве-
домленности понятых, а также проводится дис-
куссия о целесообразности сохранения данного 
института, где эксперты и практики обсуждают 
аргументы за и против, отражая разнообразие 
мнений и подходов к будущему данной юридиче-
ской практики.

Исследование основывается на применении 
разнообразных методов современного научного 
анализа: диалектический метод, использование 
специфических методов, например, сравнитель-
но-правового анализа, системного подхода и 
юридической догматики, значительно усиливает 
исследование.

Возникновение института понятых в Рос-
сийской империи уходит корнями в середину XVII 

столетия. Именно тогда были сформулированы и 
закреплены ключевые принципы их работы в 
Соборном уложении, выпущенном в 1647 году. 
Основной стимул для создания такого института 
проистекал из желания обеспечить эффективный 
инструментарий для борьбы с коррупционными 
действиями и неправомерными манипуляциями с 
доказательственной базой, которые могли осу-
ществлять участники уголовных разбирательств. 
Определение, данное в Уложении, подразуме-
вало их как «посторонние люди, заслуживающие 
доверия», что находит отголоски в современном 
понимании, отраженном в Уголовно-процессу-
альном кодексе. Однако, отличительной чертой 
того времени было не только использование 
понятых для подтверждения легитимности след-
ственных мероприятий, но и для предоставления 
физической поддержки служебным лицам. 

Трансформация российского уголовного 
законодательства была тесно связана с эволю-
цией института понятых, достигшая своего апо-
гея в рамках судебных реформ 1864 года. Именно 
в этот период был принят Устав уголовного судо-
производства, который осуществил кардиналь-
ные пересмотры в принципах и правилах работы 
понятых. В частности, документ определил кон-
кретный перечень категорий лиц, имеющих право 
участвовать в процессе в качестве понятых, и 
закрепил требование к минимальному количе-
ству таких лиц — не менее двух. Среди призван-
ных к этой роли находились представители мест-
ной власти, такие как сельские должностные 
лица и церковные старосты, а также хозяева тор-
говых точек и недвижимости. В условиях, когда 
привлечение вышеупомянутых лиц оказывалось 
невозможным, допускалось обращение за помо-
щью к другим индивидуумам, пользующимся 
доверием в обществе [12, с. 219]. А. Чебы-
шев-Дмитриев, знаковая фигура в русской пра-
воведческой науке и активный участник комис-
сии, занимавшейся подготовкой судебных 
реформ, выдвигал в своих научных работах тезис 
о том, что привлечение понятого к участию в 
следственных мероприятиях на удалении свыше 
15 верст от его основного места жительства 
представляет собой особый случай, который сле-
дует воспринимать как отклонение от установ-
ленного порядка [11, с. 354]. Эта концепция полу-
чила правовое закрепление в статье 322 Устава 
уголовного судопроизводства, где также был 
закреплен принцип привлечения к процессу лиц 
того же социального пола при выполнении опре-
деленных действий, например, при осмотре или 
освидетельствовании. Более того, Устав уголов-
ного судопроизводства предоставлял понятым 
право на высказывание своих мыслей касательно 
правомерности и адекватности процедур, осу-
ществляемых следственными органами, а также 
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давал возможность заносить их мнения в офици-
альный протокол. Данное положение было 
оформлено в статье 343 Уголовного уложения, 
подчеркивая важность учета мнений понятых в 
процессе расследования, что способствовало 
повышению транспарентности и объективности 
уголовного судопроизводства [9, с. 311].

После установления советской власти 
институт понятых испытал значительные транс-
формации, отличающие его от предыдущих регла- 
ментаций, каковой была, например, система, 
установленная Уложением 1864 года. В Уголов-
но-процессуальном кодексе (УПК) РСФСР 1923 
года были внесены существенные нововведения, 
включая определение категорий лиц, которым 
было запрещено участвовать в уголовном судо-
производстве в качестве понятых. Статья 74 УПК 
РСФСР четко стипулировала, что к участию не 
допускаются лица, являющиеся сторонами в уго-
ловном процессе, а также их близкие родствен-
ники. Кроме того, УПК 1923 года впервые закре-
пил за понятыми право на получение компенса-
ции за затраты, связанные с их участием в про-
цессе, и материальное вознаграждение за 
потерянное рабочее время. Это новшество под-
черкивало важность и ценность времени и уси-
лий, затраченных понятыми в интересах правосу-
дия.

Статья 75 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР закрепляла юридическую ответ-
ственность за неисполнение вызова или иных 
возложенных на лиц обязательств, касающихся 
их участия в уголовном процессе. Это касалось 
не только понятых, но и свидетелей, экспертов, а 
также переводчиков, подчеркивая их обязан-
ность проявлять дисциплину и ответственность в 
рамках законодательства. Отказ или уклонение 
от этих действий могли повлечь за собой приме-
нение санкций, в числе которых находились 
штрафы и привод, служащие инструментами для 
обеспечения их активного участия в судебных 
процедурах и поддержания надлежащего порядка 
в ходе судопроизводства [2].

УПК РСФСР 1923 года действовал до сере-
дины 20-го века, после чего его нормы были сме-
нены положениями Основ уголовного судопроиз-
водства 1958 года, в котором уже отсутствовала 
подробная регуляция деятельности понятых, 
характерная для предшествующего кодекса. 
Следствием такого перехода стало официальное 
прекращение действия УПК 1923 года. После 
этого момента вопросы, связанные с правовым 
статусом понятых, начали находить свое реше-
ние на уровне законодательных актов отдельных 
союзных республик. Этот процесс привел к фор-
мированию различных подходов к применению и 
регулированию института понятых в контексте 

уголовного судопроизводства, отражая тенден-
цию к децентрализации и разнообразию в право-
применительной практике.

В уголовно-процессуальном законодатель-
стве каждой союзной республики СССР был 
заложен особый акцент на роли и статусе поня-
тых в рамках уголовного судопроизводства. Так, 
например, в Уголовно-процессуальных кодексах 
(УПК) Латвийской и Казахской ССР выделялись 
конкретные разделы, детализировавшие права и 
обязанности данных участников процесса, что 
подчеркивалось в двух статьях каждого из доку-
ментов [7, с. 56]. Основополагающим принципом, 
пронизывающим законодательные нормы того 
времени, было признание понятых независимыми 
участниками процесса, причем минимально допу-
стимое количество таких лиц определялось как 
два. Данная правовая традиция нашла свое про-
должение и в нынешней юридической системе 
Российской Федерации. В частности, современ-
ный Уголовно-процессуальный кодекс РФ в своей 
60-й статье четко описывает процессуальное 
положение понятого, как индивида, который не 
заинтересован в исходе уголовного разбиратель-
ства. Такое лицо привлекается с целью под-
тверждения факта осуществления определен-
ного следственного действия, а также для свиде-
тельства о его содержании, ходе выполнения и 
окончательных результатах.

Кроме того, статья 60 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации содер-
жит ключевые положения, касающиеся особен-
ностей привлечения к участию в уголовном про-
цессе лиц в качестве понятых, а также опреде-
ляет их права и обязанности в данной роли. 
Законодательство ясно очерчивает границы, в 
рамках которых отдельные категории граждан 
исключаются из возможности исполнения обя-
занностей понятого. В частности, запрет распро-
страняется на лиц, не достигших совершенноле-
тия, участников уголовного процесса и их прямых 
родственников, а также на сотрудников органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность и предварительное расследование в 
рамках исполнительной власти.

Вместе с тем, данный нормативный акт под-
робно разъясняет права понятых, которые вклю-
чают в себя участие в проведении следственных 
мероприятий, возможность высказывания своих 
замечаний и предложений по ходу их осущест-
вления, что безоговорочно должно находить свое 
отражение в официальных протоколах. Также 
понятым предоставляется право на ознакомле-
ние с документацией, фиксирующей результаты 
следственных действий, в которых они приняли 
участие, и право на обжалование любых проце-
дурных действий или бездействия со стороны 
служб предварительного расследования.
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С обязанностями понятого связана необхо-
димость явки на вызовы следственных органов 
или суда, а также поддержание конфиденциаль-
ности полученной в ходе участия в процессе 
информации, при условии, что они были уведом-
лены об этом заранее. 

Первая часть статьи 170 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации уста-
навливает, что участие понятых является неотъ-
емлемым элементом для обеспечения прозрач-
ности и законности при выполнении ряда ключе-
вых следственных процедур. В список таких 
действий включены обыск, выемка (в части 3 ста-
тьи 183 УПК РФ), личный обыск, а также проце-
дура опознания. Наличие понятых при этих опе-
рациях подкрепляет принципы справедливости и 
законности, делая процесс более прозрачным 
для всех участников.

В то же время, в рамках существующего 
законодательства выделен перечень следствен-
ных действий, где присутствие понятых не явля-
ется категорическим требованием. В таких слу-
чаях возможно использование технических 
средств для фиксации процесса, что позволяет 
гарантировать объективность и достоверность 
зафиксированных данных. К таковым относятся: 
арест имущества, осмотры мест происшествий, 
проведение следственного осмотра, эксгумация 
трупов, следственный эксперимент, выемка (за 
исключением ситуаций, определенных в части 3 
статьи 183 УПК РФ), проверка показаний непо-
средственно на месте происшествия, а также 
наложение ареста на почтовые и телеграфные 
отправления согласно пятой части статьи 185 и 
контроль за переговорами в соответствии с седь-
мой частью статьи 186 УПК РФ [1]. 

В рамках уголовно-процессуального зако-
нодательства Российской Федерации существуют 
определенные следственные действия, в ходе 
которых участие понятых не является обязатель-
ным по умолчанию. Однако, особое внимание 
уделяется тем моментам, когда осуществление 
определенных процедур, указанных в первой 
части статьи 170 УПК РФ, допускает замену поня-
тых техническими средствами для фиксации 
информации. Такое исключение предусматрива-
ется для ситуаций, когда физическое присутствие 
понятых может быть связано с риском для их 
здоровья или жизни, либо же когда место прове-
дения следственного действия обладает трудно-
доступностью. Это подчеркивает гибкость подхо-
дов к организации следственного процесса, при-
званную обеспечить его эффективность при 
одновременном соблюдении мер безопасности 
для всех участников.

Кроме того, четвертая часть статьи 170 УПК 
РФ налагает на следователя обязанность четко 
информировать понятых о их правах и обязанно-

стях, а также ознакомить их с возможной юриди-
ческой ответственностью, как это определено в 
статье 60 того же кодекса. Таким образом, зако-
нодательство подчеркивает ключевую роль про-
зрачности и полного информирования всех 
участников процесса о правилах их участия, а 
также об ответственности, что важно для обеспе-
чения справедливости и законности проведения 
уголовного процесса.

Институт понятых, будучи встроенным эле-
ментом уголовно-процессуального кодекса мно-
гих постсоветских государств, представляет 
собой заметное отличие в подходах к правопри-
менению от тех, что приняты в юридических 
системах многих западных стран. В контексте 
международной правовой практики, законода-
тельство таких государств как Великобритания, 
Германия, США, Канада и Франция не предусма-
тривает широкого использования понятых в про-
цессе совершения следственных действий, что 
отражает фундаментальные различия в подходах 
к организации уголовного процесса. Исключе-
нием является Израиль, где законодательно 
закреплено требование о необходимости привле-
чения двух понятых при проведении обыска 
жилища, однако и здесь предусмотрены исклю-
чения, позволяющие отступить от данного пра-
вила в случаях, когда это ограничено протестами 
со стороны жильцов или, когда обстоятельства 
требуют незамедлительных действий [10, с. 315].

С другой стороны, анализируя правовую 
базу стран Содружества Независимых Госу-
дарств, можно отметить общую тенденцию к 
сохранению и развитию института понятых, что 
является свидетельством единообразия юриди-
ческих традиций в этих странах. При этом, несмо-
тря на внешнее сходство правовых норм, регули-
рующих деятельность понятых в СНГ, при деталь-
ном рассмотрении выявляются отдельные осо-
бенности и различия, которые придают 
уникальный характер каждой национальной юри-
дической системе. 

Пример локального отличия можно найти в 
законодательстве Республики Казахстан, где 
УПК вводит прямой запрет на разглашение све-
дений, касающихся материалов уголовного дела, 
без специального разрешения следователя, 
дознавателя или прокурора. Это положение явля-
ется одним из самых значительных отличий, под-
чёркивающих стремление к защите конфиденци-
альности информации в ходе уголовного рассле-
дования (п. 4 ч. 5 ст. 82 УПК РК) [5].

Анализ уголовно-процессуального законо-
дательства Республики Армения выявляет инте-
ресные особенности в регулировании института 
понятых, которые, хоть и напоминают российский 
аналог, в то же время содержат уникальные поло-
жения. Одним из таких отличительных аспектов 
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является ограничение, согласно которому роль 
понятого может быть предоставлена исключи-
тельно гражданам Республики Армения. Это 
положение, закрепленное в части первой статьи 
81 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РА, 
подчеркивает привилегированное право граждан 
участвовать в правосудии своей страны, выпол-
няя функции понятых. В дополнение к этому, 
законодательство Армении вводит процедурную 
возможность отвода понятого, причем решение 
об отводе находится в ведении лица, ответствен-
ного за проведение следственного действия, как 
указано в статье 94 УПК РА [3].

Обсуждение целесообразности института 
понятых в современной правовой практике пред-
ставляет собой комплексную и многогранную 
проблематику, в рамках которой выделяются две 
принципиально различные позиции. С одной сто-
роны, сторонники сохранения данного института 
утверждают, что он играет ключевую роль в 
защите прав и свобод личности, а также в обе-
спечении интересов правосудия. Аргументы в 
пользу этой точки зрения касаются не только 
исторически сложившейся практики использова-
ния понятых в России и других странах, но и 
повышения надежности получаемых в ходе про-
цессуальных действий доказательств, минимиза-
ции рисков их фальсификации.

Однако, с другой стороны, существует мне-
ние, активно поддерживаемое преимущественно 
практикующими юристами, которое базируется 
на критике текущего положения дел и призывает 
к ликвидации института понятых. Основные 
доводы этой группы критиков сводятся к следую-
щему:

 – Отсутствие желания у граждан участвовать 
в процессуальных действиях в качестве 
понятых, обусловленное страхом и недове-
рием к деятельности правоохранительных 
органов;

 – Наличие альтернативных средств, возник-
ших в результате технологического про-
гресса, позволяющих с высокой точностью 
фиксировать процесс совершения проце-
дурных действий;

 – Ссылки на опыт зарубежных государств, в 
правовых системах которых институт поня-
тых отсутствует или имеет существенные 
отличия.
Анализируя ситуацию с применением инсти-

тута понятых в рамках уголовно-процессуальной 
практики нашего государства, можно обнаружить 
серию вызовов, требующих внимания и решения. 
Несмотря на то, что уголовно-процессуальное 
законодательство достаточно развито и предус-
матривает широкий арсенал механизмов для 
обеспечения правосудия, проблемы в реализа-

ции института понятых продолжают существо-
вать. Одной из основных причин нареканий со 
стороны общественности является отсутствие 
должного уровня ответственности и заинтересо-
ванности у некоторых следователей и дознавате-
лей, а также выраженное нежелание многих 
граждан участвовать в процессуальных дей-
ствиях, воспринимая это как неоправданную 
трату личного времени [8].

В этом отношении часто возникает про-
блема поиска и привлечения незаинтересован-
ных лиц для участия в качестве понятых. Реше-
ние этой задачи иногда происходит за счет вовле-
чения студентов-практикантов, что, однако, вно-
сит свои сложности. Ведь каждый из 
практикантов, участвующих в следственных дей-
ствиях, стремится получить положительную 
оценку своей деятельности, что отражается в 
характеристике, составляемой по итогам прак-
тики. Такая система оценки создает условия для 
возникновения зависимости между оценкой дея-
тельности практиканта и его участием в про-
цессе, что, по существу, исключает возможность 
считать таких понятых полностью незаинтересо-
ванными лицами. В результате, доказательства, 
полученные при их участии, могут быть признаны 
недопустимыми, что подрывает эффективность и 
справедливость процесса получения и оценки 
доказательств.

Вопрос привлечения понятых, обладающих 
разнообразным уровнем интеллектуального раз-
вития и специализированных знаний, выступает 
одним из наиболее сложных и спорных аспектов 
уголовно-процессуальной практики. Фундамен-
тальной функцией понятого является фиксация и 
удостоверение происходящих процедурных дей-
ствий. Тем не менее, для адекватного выполнения 
этой роли понятому необходимо иметь хотя бы 
общее представление о характере и содержании 
удостоверяемых событий и данных. Проблема-
тичность этого положения обостряется, когда в 
деле фигурируют специфические термины и дан-
ные, требующие отдельных знаний для их пони-
мания и интерпретации.

Примером сложности может служить ситуа-
ция, когда в протоколе осмотра места происше-
ствия упоминаются специальные ориентирова-
ния и замеры, подтверждение и интерпретация 
которых требуют от понятого определённого 
уровня экспертности. Ситуация усложняется, 
если понятой не обладает базовыми знаниями, 
например, в области форенсики, и не может раз-
личить след крови от краски. В таких случаях, 
возможное решение – это отметка в протоколе о 
том, что был обнаружен след, внешне напомина-
ющий кровь, не делая однозначных заключений 
без наличия специализированных знаний.
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Выводы. Заключение.
По результатам исследования следует, что 

институт понятых в России и других странах про-
шел долгий путь эволюции, меняясь в зависимо-
сти от изменений в общественных и правовых 
реалиях. Понятые играют ключевую роль в обе-
спечении законности и объективности следствен-
ных действий, выступая важным элементом уго-
ловно-процессуального контроля. Однако, 
несмотря на их значимость, существуют серьез-
ные проблемы и вызовы, связанные с привлече-
нием граждан к выполнению этих функций.

Основные проблемы, выявленные в статье, 
включают в себя нежелание граждан участвовать 
в качестве понятых из-за опасений за свою безо-
пасность, потенциальной предвзятости и недо-
статочной осведомленности о своих правах и 
обязанностях. Эти проблемы не только снижают 
эффективность института понятых, но и подры-
вают доверие к правоохранительной системе в 
целом.

Выводы автора подчеркивают необходи-
мость реформирования института понятых с 
целью его адаптации к современным условиям и 
повышения эффективности. Предложения по 
совершенствованию включают введение ограни-
чений на количество участий в следственных дей-
ствиях для предотвращения потенциальной 
предвзятости, улучшение информирования граж-
дан о их правах и обязанностях в качестве поня-
тых, а также более широкое использование тех-
нических средств для замены понятых там, где 
это возможно.
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Прокурорская проверка исполнения 
водного законодательства в ряде слу-

чаев имеет свои особенности. Поэтому важным 
аспектом является знание методики и тактики 
проведения подобных проверочных мероприя-
тий. Анализ сообщений из средств массовой 

информации показывает, что в Российской Феде-
рации на текущий момент существует множество 
примеров нахождения на протяжении десятиле-
тий на дне водных объектов затонувшего имуще-
ства, причиняющего вред флоре и фауне водных 
объектов, что свидетельствует о имеющихся 
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резервах в работе прокуратур на данном направ-
лении. В данной статье рассмотрим проблемы, 
связанные с обеспечением экологической безо-
пасности водных объектов через призму необхо-
димости обеспечения поднятия затонувшего иму-
щества его собственником или соответствующей 
администрацией бассейна внутренних водных 
путей.

Обозначим теоретические положения про-
ведения подобной проверки. Так, одним из прин-
ципов водного законодательства, согласно п. 2 
ст. 3 Водного кодекса Российской Федерации 
(далее – ВК РФ), является приоритет охраны 
водных объектов перед их использованием, при 
этом недопустимо оказывать вредное воздей-
ствие на окружающую среду при их использова-
нии. Вода, как справедливо отмечено в п. 1 ст. 3 
ВК РФ, значима в качестве основы жизнедея-
тельности человека, является важнейшей состав-
ной частью окружающей среды.

Следует констатировать, что далеко не все 
люди обладают правосознанием, в котором 
крепко утвердились изложенные выше принципы. 
О таком положении дел свидетельствует тот факт, 
что только на расположенной в границах терри-
тории Саратовской области акватории до сих пор 
остается 41 объект затонувшего имущества, 
которое несмотря на предпринятые прокурату-
рой меры остается неподнятым. Большинство из 
таких объектов непосредственно причиняют вред 
окружающей среде (затопленные суда, перевоз-
ившие горюче-смазочные материалы). 

Законодательство Российской Федерации 
возлагает на владельца затонувшего судна, а 
также на собственника иного затонувшего иму-
щества обязанность по поднятию таких судна и 
имущества (пункты 1, 2 статьи 47.1 Кодекса вну-
треннего водного транспорта Российской Феде-
рации (далее - КВВТ РФ)).

При этом федеральное законодательство 
дифференцирует подход к осуществлению подъ-
ема затонувшего имущества в зависимости от 
вредных последствий, причиненных, главным 
образом, экологии:

1) если находящиеся на дне судно либо иное 
имущество угрожают безопасности судо-
ходства, причинением вреда окружающей 
среде, создают препятствия проводимым 
на водном транспорте или водных объектах 
работам, их подъем осуществляется их 
владельцем или собственником в установ-
ленный соответствующей администрацией 
бассейна внутренних водных путей срок;

2) когда такие судно либо имущество не соз-
дают вредных последствий, указанных 
выше, их подъем осуществляются их вла-
дельцем или собственником не позднее 
одного года со дня затопления (пункты 4, 5 
статьи 47.1 КВВТ РФ).

Парламент нашего государства предусмо-
трел, что в случае недобросовестного поведения 
владельца судна либо собственника иного иму-
щества, выражающегося в неисполнении в уста-
новленный законом срок предусмотренной зако-
ном обязанности по подъему затонувшего иму-
щества, бремя осуществления таких действий 
ложится на администрацию бассейна внутренних 
водных путей. При этом такое бремя возникает 
лишь при условии, что затонувшее судно или иное 
имущество создают серьезную и непосредствен-
ную угрозу безопасности судоходства, непосред-
ственную угрозу причинения значительного 
ущерба окружающей среде загрязнением, соз-
дает препятствия осуществлению рыболовства, 
деятельности на водном транспорте и водных 
объектах (часть 1 статьи 49 КВВТ РФ).

Отмечу, что судебная практика в последние 
годы, наконец, признала, что угроза причинения 
вреда водному объекту презюмируется в связи с 
длительным нахождением в водном объекте 
металлических корпусов затонувших судов, кото-
рые разрушаются, окисляются, продукты разру-
шения судов негативно влияют на флору и фауну 
водного объекта [1,2].

Между тем, несмотря на детальную право-
вую регламентацию процедуры обеспечения без-
опасности окружающей среды от вреда, причи-
няемого ей нахождением в воде затонувшего 
имущества, существуют проблемы, которые тре-
буют решительного подхода правоприменителя к 
их решению.

В частности, нередко в прокурорской прак-
тике возникают следующие ситуации, связанные 
с различиями в правовом статусе собственника 
судна и судовладельца (под которым понимается 
лицо, на ином, отличном от собственности, закон-
ном праве владеющее судном). 

Администрации бассейна внутренних 
водных путей становится известно о затоплении 
судна либо иного имущества на таких путях. 

Она, в свою очередь, направляет на основа-
нии п. 4 ст. 47.1 КВВТ РФ собственнику судна тре-
бование об организации подъема такого судна с 
установлением срока на осуществление работ. 
Вместе с тем, собственник судна сообщает адми-
нистрации, что на момент затопления судно по 
договору аренды (на иных законных основаниях) 
принадлежало иному лицу, которое являлось 
судовладельцем, в связи с чем обязанность по 
его подъему на него не возложена. 

В случае, когда прокурор узнает о таких 
обстоятельствах, остро становится вопрос о над-
лежащем ответчике по иску об обязании осуще-
ствить подъем такого объекта. Это обусловлено 
тем обстоятельством, что предъявить такой иск к 
судовладельцу можно лишь в случае, если адми-
нистрацией бассейна внутренних водных путей 



156  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

ему был установлен срок для осуществления 
таких работ (пункт 4 статьи 47.1 КВВТ РФ). В том 
случае, когда администрация бассейна такой 
срок судовладельцу не установила, он не будет 
являться надлежащим ответчиком по делу, в 
связи с чем исковое заявление судом будет 
оставлено без удовлетворения.

При предъявлении такого иска к админи-
страции бассейна внутренних водных путей на 
основании п. 1 ст. 49 КВВТ РФ прокурор сталки-
вается с пробелом в правовом регулировании: 
как указано выше в настоящей статье, одним из 
условий предъявления такого требования к адми-
нистрации бассейна является истечение установ-
ленного ею или законом (в зависимости от осно-
ваний) срока у судовладельца на осуществление 
данных действий. В том случае, когда такой срок 
установлен собственнику, который на момент 
затопления судовладельцем не являлся, проку-
рор вынужден выжидать установленного п. 5 ст. 
47.1 КВВТ РФ годичного срока, чтобы понудить в 
судебном порядке государственное учреждение 
поднять затонувшее имущество. Однако при 
нахождении в водном объекте на протяжении 
года, а также периода, в течение которого будет 
завершено судебное разбирательство и решение 
суда будет исполнено, с неизбежностью обще-
ство сталкивается с колоссальным ущербом, 
причиненным окружающей среде. 

В связи с этим, предлагается внести изме-
нения в ст. 49 КВВТ РФ, дополнив ее пунктом сле-
дующего содержания: «Администрация бассейна 
внутренних водных путей, в случае непринятия 
мер к предъявлению требований об осуществле-
нии подъема затонувшего судна или иного иму-
щества к их судовладельцу или собственнику с 
установлением срока на осуществление таких 

работ, поднимает затонувшее судно или иное 
затонувшее имущество и при необходимости уда-
ляет либо утилизирует их.».

Такие изменения представляются соци-
ально справедливыми постольку, поскольку 
администрация бассейна обязана будет совер-
шить подъем имущества, который не организо-
вала, вопреки требованиям закона, по различным 
причинам.

Таким образом, вода как ценнейший при-
родный ресурс нуждается в особой защите со 
стороны всех субъектов права. Особенная роль в 
защите водных ресурсов лежит на органах проку-
ратуры, которые, в свою очередь, в ходе испол-
нения возложенных на них задач по обеспечению 
экологической безопасности таких объектов по 
объективным причинам сталкиваются с рядом 
проблем, которые могут быть решены путем вне-
сения соответствующих изменений в действую-
щее правовое регулирование. 
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следственные ситуации начального этапа расследования террористического акта и предложить про-
грамму действий по их решению. 

Ключевые слова: террористический акт, расследование, следственная ситуация, алгоритм дей-
ствий, типизация, расследование.

VORONOVICH Nikolai Konstantinovich, 
Lecturer at the Department of Administrative Activities

 of Internal Affairs Bodies, Krasnodar University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

Candidate of Sociological Sciences

PAVLOV Daniil Viktorovich, 
lecturer at the Department of Professional Training, 

Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS IN THE INITIAL STAGE  
OF INVESTIGATION OF A TERRORIST ACT

Annotation. Crimes of a terrorist nature differ from each other in a significant number of ways of 
committing them and various consequences of these illegal actions, which significantly complicates the 
typification of investigative situations and the development of practical recommendations for their investigation. 
In our opinion, as of today, there are no scientifically developed clear standard programs of action for the 
investigator in specific investigative situations that arise at different stages of the preliminary investigation of a 
terrorist act, or a separate forensic methodology for conducting the preliminary investigation of these crimes. 
Therefore, we are faced with the task of identifying, first of all, the most typical investigative situations at the 
initial stage of investigating a terrorist act and proposing a program of action to solve them.

Key words: terrorist act, investigation, investigative situation, algorithm of actions, typification, 
investigation.

Для отдельных преступлений характерны 
типичные проявления ситуационной 

обусловленности расследования, связанные с 
наличием определенной совокупности данных, 

получаемых следователем, на которые он опира-
ется при принятии решений в организации своей 
работы. Типичная следственная ситуация может 
быть определена как сформулированная на осно-
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вании анализа практики расследования опреде-
ленной категории преступлений абстрагирован-
ная искусственная модель, отражающая состоя-
ние имеющейся у следователя информации об 
обстоятельствах преступления и обстановке, 
сложившейся на соответствующем этапе рассле-
дования. 

Рассматривая имеющиеся взгляды уче-
ных-криминалистов на следственную ситуацию, 
необходимо признать, что единства мнений в 
определении ее содержания до сих пор нет. Так, к 
примеру, еще В.К. Гавло рассматривал след-
ственную ситуацию как совокупность данных, 
характеризующих состояние следствия по делу 
без учета условий, в которых оно происходит [1, 
с. 90]. Большинство ученых определяют след-
ственную ситуацию как совокупность информа-
ционных, процессуальных, тактических, психоло-
гических, организационных условий, при которых 
на определенный момент осуществляется рас-
следование [4-6]. 

По нашему мнению, следственную ситуа-
цию следует рассматривать как совокупность 
условий разного характера, которые сложились 
на определенном этапе расследования и нахо-
дятся в относительной статике и зависимости, 
как с процессуальными особенностями след-
ствия, так и с криминалистическими. Тем самым 
хотелось бы подчеркнуть влияние следственной 
ситуации на организацию непосредственной 
работы следователя на время, на определенном 
этапе расследования. Поэтому, проанализировав 
различные подходы ученых к определению сущ-
ности и раскрытию значения следственной ситу-
ации, обратим внимание на то, что следственная 
ситуация отражает непрерывно меняющееся 
подвижное состояние расследования, но она 
является управляемой системой, подвергаю-
щейся целенаправленному изменению. Измене-
ние следственной ситуации может быть связано с 
правильной (или, наоборот, неправильной) реали-
зацией тактических приемов, их комплексов, 
систем, способствующих получению определен-
ной информации.

Неотъемлемым и важным элементом мето-
дики расследования преступлений являются 
типичные следственные ситуации, возникающие 
на начальном этапе расследования, поскольку 
следственные ситуации на следующих этапах 
расследования в большей степени обусловлива-
ются как результативностью предыдущего этапа, 
так и тактическими решениями, принимаемыми 
следователем на основе имеющейся доказатель-
ной информации и собственных профессиональ-
ных навыков и практического опыта, что услож-
няет возможность определить закономерность 
их повторяемости.

Наиболее важное значение для начала 
работы следователя по уголовному делу о терро-

ристическом акте, является знание им типичных 
ситуаций, обычно возникающих на момент начала 
предварительного расследования.

Следственные ситуации могут формиро-
ваться с учетом формы организации деятельно-
сти террористов: террористический акт, совер-
шенный участниками организованной террори-
стической группы; террористический акт совер-
шен участниками незаконных вооруженных 
формирований в зоне вооруженного конфликта; 
террористический акт совершен террористом-о-
диночкой [2, с. 67-68]. Заметим, что существен-
ное значение для расследования любого престу-
пления и не только террористического акта 
имеют сведения о личности преступника. Поэ-
тому важное значение для начального этапа рас-
следования террористического акта и других 
преступлений террористического характера, 
имеют сведения о личности преступника-терро-
риста, на базе которых должны формироваться 
типичные следственные ситуации.

Приведем типизацию следственных ситуа-
ций расследования террористического акта, про-
веденную по критерию наличия или отсутствия 
информации о личности преступника и опреде-
лим следующие типичные следственные ситуа-
ции, складывающиеся на начальном этапе пред-
варительного расследования: 1) личность терро-
риста известна, он задержан во время соверше-
ния преступления или сразу после его 
совершения; 2) личность террориста известна, но 
он с места подготовки или совершения террори-
стического акта исчез и принимаются меры по 
его розыску; 3) личность террориста неизвестна, 
он погиб или был ликвидирован при совершении 
или предотвращении совершения преступления, 
имеются отдельные данные о нем; 4) личность 
террориста или нескольких террористов неиз-
вестны и не обнаружена информация о преступ-
нике.

Как наиболее благоприятную следует рас-
сматривать такую типичную следственную ситуа-
цию, когда преступники задерживаются при 
совершении террористического акта или сразу 
после его совершения. В другой части случаев 
типичные следственные ситуации следует рас-
сматривать как проблемные с соответствующей 
степенью проблемности. Наиболее неблагопри-
ятная ситуация складывается, когда преступник 
неизвестен и не установлена информация о нем. 
В данном случае степень проблемности на 
момент начала предварительного расследования 
расценивается как максимальная. 

Рассмотрим некоторые из ситуаций более 
подробно.

1. Совершен террористический акт и причаст-
ные к его совершению лица известны, есть 
жертвы и пострадавшие от действий терро-
ристов. Для разрешения этой ситуации 
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необходимо осуществить следующие опе-
ративно-розыскные мероприятия и прове-
сти следственные действия: организовать 
аварийно-спасательные работы, установить 
личности потерпевших и принять меры к 
отправке пострадавших в больничные 
учреждения; обеспечить охрану места про-
исшествия и предотвратить проникновение 
на него посторонних лиц; осмотреть место 
совершения террористического акта, а при 
необходимости осуществить отдельный 
осмотр трупов с привлечением судебно-ме-
дицинских экспертов; провести судебно-ме-
дицинское освидетельствование потерпев-
ших; при наличии вблизи места происше-
ствия камер внешнего наблюдения, осуще-
ствить извлечение и обеспечить сохранность 
всех видеозаписей; получив сведения о 
приметах преступников, дать задание опе-
ративным сотрудникам на их задержание и 
доставку в орган расследования; устано-
вить и допросить свидетелей и потерпевших 
в качестве очевидцев преступления; в слу-
чае задержания подозреваемых провести 
их освидетельствование и осмотр имею-
щихся у них предметов и вещей; подгото-
вить процессуальные документы и провести 
обыски жилых помещений и других владе-
ний подозреваемых; в случае выявления 
вещественных доказательств назначить 
судебные экспертизы, прежде всего – 
судебно-медицинские, криминалистиче-
ские, взрывотехнические и т.д.

2. Совершен террористический акт, есть све-
дения о приметах и личностных данных 
подозреваемых, но они достоверно не уста-
новлены и не задержаны. Для разрешения 
ситуации необходимо провести организаци-
онные мероприятия и осуществить процес-
суальные действия, предусмотренные при 
рассмотрении предыдущей ситуации. Кроме 
того, при допросах очевидцев и проведении 
оперативно-розыскных мероприятий обра-
тить внимание на подробное установление и 
фиксацию признаков предполагаемых 
подозреваемых, составить их словесные 
портреты; при анализе видеозаписей с 
камер внешнего наблюдения сравнить при-
меты зафиксированных в них лиц с приме-
тами, указанными допрошенными оче-
видцами; ориентировать оперативных 
сотрудников на розыск подозреваемых, 
предоставив им изготовленные словесные 
портреты для розыска исполнителей, посо-
бий, организаторов террористического 
акта.

3. Получена информация о подготовке терро-
ристического акта, совершение которого 
удалось предотвратить, обнаружены и изъ-

яты орудия преступления, задержаны веро-
ятные подозреваемые. Для разрешения 
этой ситуации необходимо: осмотреть место 
происшествия, на котором выявлены при-
знаки подготовки к совершению террори-
стического акта, в том числе орудия престу-
пления; провести осмотр изъятых веще-
ственных доказательств и назначить соот-
ветствующие судебные экспертизы; 
установить и допросить свидетелей; допро-
сить подозреваемых; подготовить процес-
суальные документы и провести обыски по 
месту жительства, работы подозреваемых и 
их транспортных средств.
Следует заметить, что в любой из предло-

женных следственных ситуаций первоочередной 
организационной мерой следователя является 
составление плана предварительного расследо-
вания, который выступает своеобразным отра-
жением алгоритмов (комплексов) – набора задач 
и предписаний, устанавливающих порядок дей-
ствий исполнителя, направленных на решение 
конкретных тактических задач. В нашем случае – 
раскрытие и расследование террористического 
акта. Поэтому для оптимизации и эффективности 
осуществления расследования, следователю 
необходимо составить план расследования, кото-
рый определяется типичными следственными 
ситуациями, возникающими на начальном этапе.

Приведем пример ситуации, произошедшей 
в действительности, когда личность террориста 
неизвестна и не обнаружена информация о ней. В 
2004 г. автомобиль со взрывчаткой, взрыв кото-
рой унес большое количество жизней, был при-
паркован в гостиницу «Хилтон» в Египте. Смерто-
носный груз подвезли в гостиницу двое террори-
стов, которые припарковали автомобиль и, акти-
вировав взрывное устройство, сумели скрыться 
с места преступления за две минуты до соверше-
ния этого теракта. Приблизительно так же вскоре 
в других местах взорвались два других автомо-
биля. Их водители были замечены охранниками 
накануне у ворот кемпингов, но приметы подо-
зреваемых никто не запомнил. Террористы 
сумели скрыться с места преступления, бросив 
свои автомобили у въезда на базы отдыха тури-
стов [3].

Комплекс следственных действий и опера-
тивно – розыскных мероприятий, которые необ-
ходимо совершить в данной ситуации, зависит от 
содержания и объема первичной информации. 
Такая ситуация является самой сложной, небла-
гоприятной и проблемной для начала предвари-
тельного расследования, поскольку характеризу-
ется дефицитом информации, наличием только 
отдельных, часто отрывочных и недостаточно 
качественных сведений о личностях преступни-
ков, мотивах и целях их действий. Как правило, 
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следователь в данной ситуации владеет инфор-
мацией о времени, месте и последствиях совер-
шения террористического акта. Поэтому в ситуа-
ции, когда лицо не установлено, важнейшая, с 
криминалистической точки зрения, информация 
может быть получена при исследовании способа 
совершения преступления и следов. Задачи сле-
дователя в данном случае состоят в следующем: 
опираясь на типовые версии и отталкиваясь от 
них, выявить максимальное количество данных, 
характеризующих личность террориста или тер-
рористов, место их нахождения, проверить выяв-
ленных подозреваемых лиц для установления 
исполнителя террористического акта и его пособ-
ников; обеспечение сохранности необходимых 
следов, подтверждающих факт совершения пре-
ступления; оценка данных об обстоятельствах 
преступления, выявлении и фиксации материаль-
ных следов преступления; получение сведений об 
обстоятельствах совершения преступления, име-
ющих значение для уголовного производства, от 
свидетелей, из технических источников фиксации 
информации; решение других вопросов с исполь-
зованием специальных знаний, имеющих значе-
ние для уголовного производства.

Алгоритм действий следователя в данной 
ситуации выглядит следующим образом: изуче-
ние первичной информации о совершении пре-
ступления; осмотр места совершения террори-
стического акта; исследование следовой картины 
преступления; допрос свидетелей и очевидцев 
совершенного террористического акта; исследо-
вание технических источников фиксации инфор-
мации о совершении преступления в случае нали-
чия; организация розыска подозреваемого; под-
готовка и назначение судебных экспертиз; выяв-
ление и задержание преступника; выдвижение 
подозрения и допрос подозреваемого; выявле-
ние и задержание других лиц, причастных к 
совершению преступления; предъявление для 
опознания исполнителя и организаторов престу-
пления.

В то же время следует учитывать то, что 
следственная ситуация является категорией 
динамичной, подвижной, часто меняющейся и 
мало прогнозируемой. Поэтому каждая из ука-
занных следственных ситуаций сама по себе тре-
бует соответствующего перечня и последова-
тельности проведения следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, а так же 
других мероприятий иного характера, что должно 
определяться следователем в каждом конкрет-
ном случае, поскольку каждое действие может 
переводить ситуацию, складывающуюся, как в 
сторону более, так и менее благоприятной сово-
купности условий. На эти изменения, прежде 
всего, влияют имеющиеся у следователя теорети-

ческие знания по имеющимся следственным 
ситуациям по конкретным преступлениям, а 
также опыт их расследования.

Таким образом, учет и правильная оценка 
следственных ситуаций на начальном этапе 
позволяют определить оптимальную очередность 
следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, а также порядок их осуществле-
ния. В любом случае комплекс процессуальных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий 
должен быть продуман и построен логически, 
исходя из особенностей сложившейся следствен-
ной ситуации. Характер и содержание исходных 
данных о преступнике определяют направление 
всей деятельности по расследованию террори-
стического акта. Выделение типичной следствен-
ной ситуации позволяет лицу, расследующему 
преступление террористического характера, 
выдвинуть наиболее типичные версии, составить 
план и выбрать правильный путь расследования, 
что в дальнейшем приведет к раскрытию престу-
пления и установлению, и привлечению виновных 
к ответственности.
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В процессе юридического анализа престу-
плений, связанных с незаконным рас-

пространением порнографических материалов, 
особую сложность представляет определение и 
обоснование элементов субъективной стороны 
деяния. Данная проблема обусловлена тем, что 
при квалификации противоправного акта с точки 
зрения его субъективных аспектов, исследова-
тель сталкивается с необходимостью интерпре-
тации внутренних психологических процессов 

правонарушителя, недоступных для непосред-
ственного наблюдения. Вместе с тем, эти про-
цессы оказывают существенное влияние не 
только на наказание, которое понесет преступ-
ник, но зачастую и на квалификацию деяния и 
является одним из ключевых элементов состава. 
Важно осознавать важность подтверждения 
наличия обозначенных процессов фактическими 
данными, не ограничиваясь показаниями вино-
вных лиц.
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Субъективная сторона преступления охва-
тывает область ментальных и эмоциональных 
переживаний виновного лица, что существенно 
затрудняет процесс её установления и доказыва-
ния. Тем не менее, ряд экспертов в области юри-
спруденции придерживаются мнения, что «кор-
ректная оценка объективной стороны противо-
правного деяния может служить ключом к пони-
манию направленности умысла правонарушителя, 
который находит своё выражение в конкретных 
действиях последнего» [6, с. 37].

В теории уголовного права субъективная 
сторона преступления трактуется как комплекс 
психических процессов, сопровождающих подго-
товку, осуществление и сокрытие противоправ-
ного деяния. При этом критически важно устано-
вить, являлось ли совершенное преступление 
результатом свободного волеизъявления субъ-
екта, или же его воля была ограничена опреде-
ленными внешними либо внутренними факто-
рами, препятствующими её полноценной реали-
зации [15, с. 108].

Анализ субъективной стороны преступле-
ний, связанных с противозаконным оборотом 
порнографических материалов, позволяет сде-
лать вывод о том, что все рассматриваемые 
составы характеризуются умышленной формой 
вины, а именно - прямым умыслом. Развернутой 
характеристике прямого умысла посвящены мно-
гочисленные труды, однако мы ограничимся 
только общими положениями и опорой на норма-
тивно-правовые акты.

Согласно положениям части 2 статьи 25 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ), «преступление квалифицируется 
как совершенное с прямым умыслом в случае, 
если субъект осознавал общественную опас-
ность своих действий (бездействия), предвидел 
вероятность или неотвратимость наступления 
общественно опасных последствий и стремился к 
их реализации».

В научном сообществе и современной 
судебной практике преобладает консенсус отно-
сительно того, что составы преступлений, пред-
усмотренные статьями 242, 242.1 и 242.2 УК РФ, 
характеризуются исключительно умышленной 
формой вины, а именно - прямым умыслом. Это 
подразумевает, что правонарушитель в полной 
мере осознает противозаконную природу и зна-
чимость своих действий [8, с. 16].

Однако следует отметить, что умысел как 
юридическая категория обладает глубоким соци-
альным содержанием [11, с. 30].

Важно подчеркнуть, что последнее приме-
нимо исключительно к преступлениям с матери-
альным составом [9, с. 14].

Анализируя составы рассматриваемых пре-
ступлений, следует отметить их формальный 

характер. В таких случаях волевой компонент 
умысла неизменно выражается в стремлении 
совершить действия общественно опасного 
характера, запрещенные уголовным законода-
тельством. Что обуславливает в свою очередь, 
что умысел в данных преступлениях может быть 
квалифицирован исключительно как прямой [13, 
с. 32].

Тем не менее, применительно к рассматри-
ваемым составам преступлений, концепция пря-
мого умысла требует определенного уточнения. 
Это обусловлено отсутствием унифицированного 
подхода к определению порнографического 
характера материалов или предметов.

Необходимо понимать отсутствие специаль-
ных экспертных знаний у субъекта, и осознание с 
его стороны факта совершение перечисленных в 
норме действий именно применительно к порно-
графической, а не эротической продукции. Что 
объективно носит в значительной степени услов-
ный характер. Данное обстоятельство создает 
определенные трудности при квалификации пре-
ступных деяний и установлении субъективной 
стороны преступления.

Проблематика определения субъективной 
стороны преступлений, связанных с оборотом 
порнографических материалов, вызывает дис-
куссии в научном сообществе. С.Н. Шишков 
выдвигает тезис о том, что при отсутствии явного 
осознания порнографического характера мате-
риалов нельзя констатировать наличие прямого 
умысла у правонарушителя. В таком случае воз-
никает риск объективного вменения, что проти-
воречит действующему уголовному законода-
тельству [17, с. 29].

Развивая эту мысль, другой исследователь 
отмечает, что для формирования умысла на изго-
товление или реализацию порнографических 
предметов необходимо предварительное понима-
ние их порнографической сущности. В ситуациях, 
когда порнографический характер материалов 
устанавливается лишь в ходе уголовного произ-
водства с привлечением экспертов, квалифика-
ция действий изготовителя как умышленных 
может привести к объективному вменению, что 
недопустимо в рамках российского уголовного 
права. Изготовитель или распространитель, не 
обладающий специальными знаниями, может не 
осознавать порнографическую природу пред-
мета [12, с. 56].

Анализ составов преступлений, предусмо-
тренных статьями 242, 242.1 и 242.2 УК РФ, выяв-
ляет наличие специфических целевых установок 
как обязательных элементов субъективной сто-
роны деяния. Отсутствие данных целей исклю-
чает возможность квалификации действий как 
уголовно наказуемых, что подчеркивает их клю-
чевую роль в формировании состава преступле-
ния.
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При рассмотрении случаев незаконного 
изготовления и оборота порнографических мате-
риалов или предметов, включая те, что содержат 
изображения несовершеннолетних, необходимо 
установить наличие у правонарушителя конкрет-
ной цели. Эта цель должна заключаться в наме-
рении распространять, публично демонстриро-
вать или рекламировать порнографические мате-
риалы, находящиеся в его распоряжении или 
производимые им.

В научной литературе справедливо отмеча-
ется, что для квалификации деяния как преступ-
ного критически важно доказать наличие цели 
распространения или рекламирования порногра-
фических материалов и предметов в процессе их 
изготовления. При этом подчеркивается, что 
изготовление или приобретение подобных мате-
риалов исключительно для личного использова-
ния не образует состава преступления [7, с. 70].

В современной юриспруденции наблюда-
ется тенденция к более детальному анализу субъ-
ективной стороны преступлений, связанных с 
распространением порнографических материа-
лов. Правоприменительная практика демонстри-
рует, что для квалификации деяния по соответ-
ствующей статье УК РФ необходимо наличие не 
только прямого умысла, но и специальной цели, 
направленной на передачу подобных материалов 
широкому кругу лиц. При этом данные элементы 
состава преступления должны быть подтверж-
дены конкретными активными действиями субъ-
екта.

Особую значимость в данном вопросе при-
обрело правовое толкование, предложенное 
Судебной коллегией по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ. Согласно данной позиции, сам 
факт размещения порнографических материалов 
на общедоступных интернет-ресурсах, включая 
файлообменные сервисы и социальные сети, 
само по себе не может говорить о наличии умысла 
на их распространение. Решение обуславливает 
тем, что к моменту осуществления действий поль-
зователем они были в сети «Интернет» [3].

Примечательно, что данная правовая пози-
ция, исключающая состав преступления в подоб-
ных действиях, была сформулирована лишь на 
уровне высшей судебной инстанции. Впослед-
ствии она нашла отражение в решениях других 
судов по аналогичным делам в рамках кассаци-
онного производства, вынесенных в 2020 году, 
что свидетельствует о формировании единоо-
бразного подхода к разрешению данной катего-
рии дел.

В развитие данной правовой позиции, 
Шестой кассационный суд общей юрисдикции 
сформулировал аналогичное заключение, указав 
на то, что осведомленность субъекта о сохране-
нии файлов порнографического характера в про-

граммном обеспечении, предоставляющем 
доступ к ним другим пользователям, не может 
рассматриваться как безусловное доказатель-
ство наличия умысла на их распространение.

Данная интерпретация получила дальней-
шее развитие в судебной практике. В частности, 
идентичные формулировки, по сути воспроизво-
дящие позицию Судебной коллегии по уголовным 
делам, нашли отражение в последующих судеб-
ных актах. Наиболее значимые на наш взгляд из 
них: Определение Первого кассационного суда 
общей юрисдикции от 24.03.2020 г. № 77-291/2020 
[4], а также Определение Восьмого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 17.06.2020 г. № 
77-1042/2020 [5].

Однако следует отметить, что в рамках пер-
воначальной редакции одного из законопроектов 
[2], а также в ряде научных публикаций, выдвига-
ются предложения о криминализации оборота 
обозначенных предметов без учета целевой 
направленности на их распространение. Подоб-
ные инициативы, несмотря на их, возможно, бла-
гие намерения, представляются необоснован-
ными с точки зрения юридической техники и 
принципов уголовного права, они оказывают 
существенное влияние на сбор доказательствен-
ной базы и повышают риск необоснованности 
привлечения.

Позиция, высказанная рядом экспертов в 
области уголовного права, заслуживает особого 
внимания. Они справедливо отмечают потенци-
альные негативные последствия реализации 
предложений о криминализации оборота порно-
графических материалов без учета цели их рас-
пространения. Как указывается в специализиро-
ванной литературе, подобные законодательные 
инициативы могут привести к необоснованному 
расширению круга лиц, подпадающих под уго-
ловную ответственность за действия, не облада-
ющие достаточной степенью общественной опас-
ности [14, с. 99].

Действительно, отсутствие тщательного 
анализа и прогнозирования последствий таких 
законодательных изменений может привести к 
существенному дисбалансу в системе уголов-
но-правового регулирования. Установление уго-
ловной ответственности за деяния, не представ-
ляющие реальной угрозы охраняемым обще-
ственным отношениям, противоречит принципам 
криминализации и может вызвать серьезные 
проблемы в правоприменительной практике уже 
на стадии проведения проверочных действий.

Следует подчеркнуть, что санкции за пре-
ступления, связанные с оборотом порнографиче-
ских материалов, характеризуются значительной 
строгостью. Распространение действия этих 
норм на неопределенный круг лиц без учета субъ-
ективной стороны деяния представляется непри-
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емлемым как с точки зрения теории уголовного 
права, так и с позиций практической реализации 
уголовной политики.

Что касается состава преступления, пред-
усмотренного ст. 242.2 УК РФ, а именно съемки 
несовершеннолетнего в порнографических мате-
риалах, здесь законодатель четко определил 
специальные цели - изготовление и (или) распро-
странение порнографических материалов или 
предметов. Такой подход обеспечивает необхо-
димый баланс между защитой прав несовершен-
нолетних и принципом справедливости уголов-
ного закона.

При детальном анализе норм УК РФ, регла-
ментирующих ответственность за преступления, 
связанные с оборотом порнографических мате-
риалов, обнаруживается определенная несогла-
сованность в формулировках целей, имеющих 
квалифицирующее значение. Действительно, в 
статьях 242 и 242.1 УК РФ законодатель опери-
рует такими понятиями как «публичная демон-
страция» и «рекламирование», в то время как ста-
тья 242.2 УК РФ использует более широкую фор-
мулировку, подразумевающую распространение 
в целом.

Данная ситуация создает определенные 
трудности в правоприменительной практике и 
может привести к неоднозначному толкованию 
норм уголовного закона. Представляется целесо-
образным унифицировать подход к определению 
целей в смежных составах преступлений, что 
позволит обеспечить единообразное применение 
уголовно-правовых норм и повысить эффектив-
ность противодействия преступлениям в данной 
сфере.

В этой связи можно предложить два вари-
анта законодательного решения данной про-
блемы. Первый заключается в использовании 
единой формулировки целей для всех составов 
преступлений, предусмотренных статьями 242-
242.2 УК РФ, с указанием на распространение, 
публичную демонстрацию и рекламирование 
порнографических материалов или предметов. 
Альтернативный подход предполагает примене-
ние более широкого понятия «распространение» 
во всех указанных статьях, что позволит охватить 
различные формы противоправного поведения.

В научной литературе справедливо отмеча-
ется специфика состава преступления, пред-
усмотренного ст. 242.2 УК РФ, в части привлече-
ния несовершеннолетнего к участию в зрелищ-
ном мероприятии порнографического характера. 
Как указывают некоторые исследователи, в дан-
ном случае специальная цель фактически инте-
грирована в описание объективной стороны пре-
ступления, заключаясь в обеспечении участия 
несовершеннолетнего в подобном мероприятии 
[8, с. 18]. Такая конструкция состава преступле-

ния подчеркивает особую общественную опас-
ность данного деяния и облегчает его квалифика-
цию правоприменительными органами.

Анализируя составы преступлений, пред-
усмотренные ч. 2 ст. 242, ст. 242.1 и ст. 242.2 УК 
РФ, необходимо обратить внимание на важный 
аспект субъективной стороны - требование заве-
домости осознания виновным несовершеннолет-
него (малолетнего) возраста потерпевших. Дан-
ное требование имеет существенное значение 
для правильной квалификации деяния и обеспе-
чения принципа субъективного вменения в уго-
ловном праве.

В этом контексте заслуживает внимания 
позиция Р.Д. Шарапова, который подчеркивает 
необходимость установления достоверного зна-
ния виновным о противоправности своих дей-
ствий в отношении малолетних. При такой кон-
струкции достаточно доказать, что субъект пре-
ступления допускал возможность того, что изо-
браженные лица не достигли четырнадцатилетнего 
возраста, что соответствует конструкции некон-
кретизированного умысла [16, с. 47].

В рамках уголовно-правовой доктрины и 
практики правоприменения существует обосно-
ванная позиция относительно необходимости 
учета субъективного восприятия виновным воз-
раста потерпевшего в преступлениях против 
несовершеннолетних. Данный подход, несмотря 
на его логическую обоснованность и поддержку 
ряда специалистов [10, с. 331], не нашел отраже-
ния в действующих нормативных формулировках 
соответствующих составов преступлений.

Введение критерия «заведомости» в отно-
шении осознания виновным несовершеннолет-
него возраста жертвы позволило бы минимизи-
ровать риски объективного вменения, то есть 
привлечения к уголовной ответственности лица 
за деяние, субъективная сторона которого не 
охватывала осознание данного обстоятельства.

На основании вышеизложенного представ-
ляется целесообразным внесение изменений в 
ряд статей УК РФ, а именно: ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 
242.1, ч. 1 ст. 242.2, п. «а» ч. 2 ст. 242.1, п. «в» ч. 2 
ст. 242.2.

В юридической доктрине и правопримени-
тельной практике сформировалась позиция о 
необходимости включения в состав рассматри-
ваемых преступлений указания на заведомость 
осознания виновным возраста потерпевшего. 
Имплементация данного положения в норматив-
ные формулировки соответствующих уголов-
но-правовых норм позволит создать надежный 
фундамент для предотвращения случаев объек-
тивного вменения, то есть привлечения к ответ-
ственности лиц, не обладавших необходимым 
уровнем осознания обстоятельств деяния.

Некоторые исследователи акцентируют 
внимание на возможном наличии корыстной цели 
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у лиц, вовлеченных в незаконный оборот порно-
графической продукции. Данная цель может 
выражаться в стремлении к извлечению матери-
альной выгоды посредством распространения, 
демонстрации или рекламирования порнографи-
ческих материалов [18, с. 321].

Однако следует отметить, что установление 
корыстной цели не является обязательным эле-
ментом состава преступления и не оказывает 
влияния на квалификацию деяния. Тем не менее, 
при вынесении приговора суд может принять во 
внимание наличие данной цели (в случае ее дока-
занности) в процессе индивидуализации наказа-
ния для виновного лица.

Анализ нормативных положений, регламен-
тирующих ответственность за преступления в 
сфере незаконного оборота порнографии, позво-
ляет сделать вывод о наличии дифференциро-
ванного подхода к определению субъекта данных 
деяний. Такой подход обеспечивает возможность 
учета индивидуальных характеристик лица, 
совершившего преступление, и способствует 
более гибкому применению мер ответственности 
правоприменительными органами.

Законодатель предусматривает возмож-
ность привлечения к ответственности как общего 
субъекта преступления, так и специального, в 
зависимости от специфики и характера противо-
правных действий, осуществляемых в рамках 
конкретного состава преступления.

Особую сложность при квалификации рас-
сматриваемых деяний представляет установле-
ние субъективной стороны преступления. Это 
обусловлено тем, что данный элемент состава 
преступления охватывает внутренние психологи-
ческие аспекты противоправного поведения, свя-
занного с незаконным изготовлением и распро-
странением порнографических материалов. 
Выявление и доказывание этих аспектов требует 
тщательного анализа всех обстоятельств дела и 
применения специальных познаний в области 
психологии и криминологии.

В рамках правовой доктрины и актуальной 
судебной практики сформировался консенсус 
относительно субъективной стороны преступле-
ний, предусмотренных статьями 242, 242.1 и 
242.2 УК РФ. Данные деяния характеризуются 
умышленной формой вины, причем исключи-
тельно в виде прямого умысла. Это подразуме-
вает, что виновный осознает противоправность и 
общественную опасность своих действий.

Особое значение в структуре субъективной 
стороны преступлений, регламентированных ста-
тьями 242 и 242.1 УК РФ, приобретает специаль-
ная цель, преследуемая виновным лицом - рас-
пространение, публичная демонстрация или 
рекламирование данных материалов. Если вино-
вных преследовал иные цели, то это требует 

отдельного исследования по особенностям при-
влечения таких лиц к ответственности в зависи-
мости от установленных фактов.

В научном сообществе имеют место дискус-
сии относительно целесообразности криминали-
зации оборота порнографических материалов 
без учета цели их распространения. Однако 
подобные предложения, несмотря на их благие 
намерения, представляются необоснованными и 
противоречащими принципам современной уго-
ловно-правовой политики Российской Федера-
ции.

В правовом государстве криминализация 
деяний должна основываться на их высокой 
общественной опасности и способности причи-
нить существенный вред охраняемым уголовным 
законом интересам. Расширение сферы уголов-
но-правового регулирования на действия, не 
имеющие цели распространения порнографиче-
ских материалов, может привести к чрезмерному 
и неоправданному ужесточению уголовной ответ-
ственности.

Следует учитывать, что санкции за престу-
пления, связанные с незаконным оборотом пор-
нографии, характеризуются значительной стро-
гостью. Распространение действия этих норм на 
неопределенный круг лиц без учета цели их дей-
ствий может привести к криминализации поведе-
ния значительного числа граждан, что потенци-
ально способно дестабилизировать социальную 
структуру российского общества.

В контексте совершенствования уголовного 
законодательства в сфере преступлений против 
несовершеннолетних представляется целесоо-
бразным внедрение критерия заведомости осоз-
нания виновным возраста потерпевшего. Данное 
предложение направлено на обеспечение более 
точной квалификации деяний и исключение слу-
чаев необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности.

Реализация этой идеи потребует внесения 
соответствующих поправок в нормы УК РФ, каса-
ющиеся преступлений против несовершеннолет-
них. Эти изменения должны быть направлены на 
учет субъективного восприятия виновным воз-
раста потерпевшего как квалифицирующего 
обстоятельства.

В условиях стремительного развития 
информационного общества проблематика уго-
ловной ответственности за преступления, свя-
занные с оборотом порнографических материа-
лов, приобретает новые аспекты и остается 
крайне актуальной. Однако следует отметить, что 
законодательные инициативы в данной области 
не всегда отличаются продуманностью и эффек-
тивностью. Нередко такие новации вступают в 
противоречие с фундаментальными концепци-
ями, разработанными в теории уголовного права.
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Таким образом, исследование подчеркивает 
сложность правовой квалификации преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом порно-
графических материалов. Основные трудности 
возникают из-за необходимости точно опреде-
лить умысел и специальные цели действий лица, 
что обусловлено неоднозначностью в трактовке 
порнографического и эротического содержи-
мого. Ключевым аспектом является необходи-
мость дифференциации прямого умысла и осоз-
нания общественной опасности действий вино-
вными лицами.

Важно отметить риски, связанные с предло-
жениями криминализации оборота порнографи-
ческих материалов без учета специальных целей 
распространения. Такие меры могут привести к 
неоправданно широкому применению уголовной 
ответственности, охватывая действия, которые 
фактически не представляют значительной 
угрозы для общества. Это, в свою очередь, может 
подорвать доверие к правовой системе и приве-
сти к неправомерному уголовному преследова-
нию большого числа граждан.

Исследование делает акцент на необходи-
мости тщательного подхода к формулировке уго-
ловно-правовых норм, что поможет избежать 
ошибок в правоприменении и обеспечит спра-
ведливое и адекватное уголовное преследова-
ние, исключающее неправомерное расширение 
границ уголовной ответственности. Так как соот-
ветствие наказания содеянному один из основ-
ных принципов, на которых строится справедли-
вость привлечения к уголовной ответственности.
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Начиная с зарождения общества под раз-
ными названиями, для присвоения 

ответственности использовались различные пра-
вила или критерии. В настоящее время мы назы-
ваем теорией права преступлений упорядочение 
этих правил и критериев вменения в систему.

Под системой мы понимаем набор право-
вых норм или принципов, рационально связан-
ных друг с другом, которые придают согласован-
ность уголовно-правовому институту, в данном 
случае преступлению.

Теория преступности с ее категориальной 
системой и установками находится в постоянной 
эволюции, в частности, из-за ряда составляющих 
ее элементов. Совершенствование уголовного 
законодательства необходимо, его применение 
постоянно внимательно ко всему, что гаранти-
рует лучшее социальное сосуществование и ува-
жение прав граждан.

Историко-правовое развитие теории пре-
ступности до ее нынешнего этапа разрабатыва-
лось на основе ценностных философских, поли-
тических и культурных предпосылок части док-

трины на разных ее исторических этапах. Они 
сформулированы следующим образом: позити-
визм (с последней трети XIX века до начала XX 
века), неокантианство (с начала XX века до Вто-
рой мировой войны), феноменологический онто-
логизм (с 30-х по 60-е годы прошлого века)  и 
функционализм, в уголовном праве с 30-х по 60-е 
годы прошлого века) с 70-х годов по настоящее 
время.

В конце XIX века в Европе за первенство 
боролись два течения уголовной мысли. Одна из 
них итальянского происхождения, классическая 
школа, основанная на философии Просвещения, 
которая рассматривала преступление как состо-
ящее из двух совершенно различимых частей: 
объективной, противоправной, и субъективной, 
вины, а другая - это направление криминальной 
политики немецкого происхождения с участием 
Ференца фон Листа (1851-1919), который считал 
преступника непреодолимой границей уголов-
ного права, что сделало эту тенденцию глубоко 
проникнутой преобладающим сциентизмом вто-
рой половины XIX века [5].
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В начале двадцатого века возникла концеп-
ция типичности, изложенная Э. Л. Белингом 
(1866-1932), которая присоединилась к концеп-
ции антиюридичности и виновности, сущности 
догматической школы, которая в конечном итоге 
утвердилась. В тридцатые годы двадцатого века 
в той же Германии процветает неоклассическая 
школа или баденская школа, вдохновленная кан-
товской концепцией оценки реальности в соот-
ветствии с характеристиками, которые приписы-
вает ей каждый человек. Реальность относится к 
определенным высшим ценностям, которые слу-
жат для ее разграничения и систематизации, что 
привело к теории преступности, позволяющей 
утверждать, что как несправедливость, так и 
виновность должны оцениваться с точки зрения 
вреда, социального вреда и порицаемости., сле-
довательно, предсказуемые ценностные сужде-
ния о типичности. 

Из этого вытекают субъективные и норма-
тивные элементы несправедливости, предложен-
ные Максом Эрнестом Майером, подтвержден-
ные Зауэром и развитые и навязанные Эдмундом 
Мезгером. В середине двадцатого века происхо-
дит радикальный сдвиг в ориентации теории дей-
ствий в составе преступлений.

Противоправность поведения будет зави-
сеть от возможности обосновать в соответствии 
с действующим законодательством, наносит ли 
совершенное поведение вред или ставит под 
угрозу законное имущество, которое законода-
тель намеревается защитить. Это достигается 
путем формулирования норм, содержащихся в 
законе, с помощью теоретических критериев, 
которые служат обоснованием того, какое пове-
дение следует считать запрещенным. Автор пред-
полагает то, что противоправность  играет преоб-
ладающую роль, собирая в типах формы, с помо-
щью которых субъект связывает себя, он делает 
это во всей полноте своего содержания: социаль-
ное психическое и физическое (и, кроме того, 
диалектическое и взаимосвязанное). Тогда пра-
вовой тип описывает не только действия или без-
действие, но и является описанием данной ситуа-
ционной области, а типичность, следовательно, 
является конфигурацией в реальности этого опи-
сания. что подразумевает процесс подчинения 
реального комплекса абстрактному и общему 
описанию правового типа.

Уголовное или противоправное поведение 
состоит из ряда элементов, которые необходимо 
проверить, чтобы сделать вывод о типичности 
поведения, и которые имеют важные догматиче-
ские последствия.

Для классической схемы преступления 
всегда присутствует объективная и  субъектив-
ная сторона.

Большинство авторов сходятся во мнении, 
что описание поведения, совершаемого при фак-
тическом допущении уголовной нормы, является 
уголовно наказуемым по типу или несправедли-
вым. Из-за сложности установления структуры 
уголовного типа, а также его происхождения и 
классификации будут рассмотрены только самые 
общие аспекты, относящиеся ко всем преступле-
ниям в частности [3].

Требование принципа законности гласит, 
что степень типичности определяется, когда 
поведение соответствующего уголовного типа 
проявляется в его внутреннем и внешнем аспек-
тах, в его объективной и субъективной сферах.

Объективная сторона содержит описание 
внешнего события, воспринимаемого органами 
чувств, а субъективный тип объединяет эле-
менты, влияющие на реализацию поведения.

Объективные элементы - это те элементы, 
которые могут быть оценены простым знанием и 
функция которых заключается в описании пове-
дения или деяния, которые могут быть предметом 
обвинения и уголовной ответственности. Среди 
них качество активного субъекта, качество пас-
сивного объекта, ссылки на места, ссылки на 
средства совершения преступлений, ссылки на 
материальный объект, юридически охраняемый 
товар и ссылки на время.

Принцип достоверности традиционно рас-
сматривается как один из отрицательных крите-
риев объективного вменения. Теория объектив-
ного вменения выходит на академическую арену 
с целью заменить простую материальную при-
чинно-следственную связь, которая не позволяла 
с полной точностью очертить сферу ответствен-
ности человека, а также точные причины, по 
которым можно было приписать ему результат, 
что также не позволяло установить, исходил ли 
указанный поведенческий эффект [3]. 

Объективное вменение позволяет найти 
более разумное, взвешенное и достаточное осно-
вание, чем просто материальная причинно-след-
ственная связь, чтобы можно было сделать вывод 
об уголовной ответственности обвиняемого, и 
добавить более аргументированные мотивы, на 
основе которых можно было бы доказать, что 
вредное последствие является “его делом”; дру-
гими словами, что это зависит от обстоятельств. 
его поведение как человека.

  К объективным признакам  относятся 
элементы объективного характера, которые 
характеризуют типичное действие: исполнитель, 
действие, формы и средства действия, результат, 
материальный объект и другие аспекты. С субъ-
ективной стороны, что гораздо труднее доказать, 
отражает субъективную тенденцию или склон-
ность, которые можно вывести, но не наблюдать.
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Традиционная догматика делит составляю-
щие преступления на «объективные», которые 
должны были оценивать тип и противоправность; 
и «субъективный», который должен был оцени-
вать вину, которая понимается как психическое 
отношение между преступником и результатом; 
позже было замечено, что это разделение должно 
быть объективным. это было несостоятельно по 
следующим причинам: в некоторых видах престу-
плений было невозможно объективно охаракте-
ризовать этот тип как несправедливый, потому 
что законодатель уже требовал на типичном 
уровне наличия определенных субъективных эле-
ментов, если таковые не может быть типичным.

Таким образом, было проведено исследова-
ние позволяющее прийти к обоснованному 
выводу о том, что видовой объект преступлений 
гл. 23 УК РФ не является частью родового объ-
екта преступлений в сфере экономики, следова-
тельно, позиции некоторого ряда вышеуказанных 
авторов об оправданном помещении главы 23 в 
раздел VIII УК РФ представляются ошибочными.

Следовательно, исходя из существующей в 
Российской Федерации экономической модели, а 
также морально-ценностных ориентиров, исхо-
дящих из потребностей общества, прослежива-
ется необходимость выделения в отдельную 
группу служебных преступлений, которые можно 
определить как преступления, совершаемые 
уполномоченным лицом вопреки интересам госу-
дарственной службы, службы в органах местного 
самоуправления. 
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Профессиональная устойчивость явля-
ется ключевым индикатором эффектив-

ности функционирования специалистов в различ-
ных профессиональных областях, включая 
органы внутренних дел и представляет собой 
способность сотрудников поддерживать высокий 
уровень профессиональной деятельности в усло-
виях:

 – психоэмоционального напряжения;
 – конфликтных ситуаций;
 – при наличии различных профессиональных 

и личностных рисков.
Нужно отметить, что особенно актуален 

вопрос развития профессиональной устойчиво-
сти у молодых сотрудников ОВД, которые только 
начинают свою карьеру и часто сталкиваются с 
трудностями адаптации к требованиям и усло-
виям службы в силу того, что специфика прояв-
ления профессиональной устойчивости у моло-
дых сотрудников ОВД заключается в необходи-
мости:

 – быстрого вхождения в профессиональную 
роль;

 – умении справляться с высокими эмоцио-
нальными и физическими нагрузками (с 
прямой работой на улице, взаимодействием 
с гражданами в сложных жизненных ситуа-
циях, выполнением сложных и опасных 
заданий) [1,с.218]. В данном контексте 
нужно отметить, что молодые специалисты 
часто сталкиваются с ситуациями, которые 
требуют мгновенного принятия решений в 
условиях неопределенности и дефицита 
информации – факторы, создающие значи-
тельное психофизическое напряжение, 
которое может негативно сказаться на про-
фессиональной деятельности и личностном 
самочувствии, и в этом контексте педагоги-
ческое содействие становится важной 
составляющей процесса формирования и 
развития профессиональной устойчивости 
- наличие целенаправленной системы мер 
поддержки и развития молодых сотрудни-
ков со стороны опытных коллег и руковод-
ства, включающей обучение, психологиче-
скую поддержку, менторство и коучинг, где 
особое внимание уделяется:

 – развитию профессиональных навыков;
 – повышению уровня психоэмоциональной 

устойчивости;
 – формированию способности адаптиро-

ваться к меняющимся условиям;
 – способность преодолевать профессиональ-

ные трудности [2,c.70].
Профессиональная устойчивость, с точки 

зрения психолого-педагогической науки, предпо-
лагает способность индивида поддерживать 
высокий уровень профессиональной эффектив-
ности в условиях профессиональных вызовов, 
стресса, изменяющейся социально-трудовой 

среды [3,с.329]. Отметим, что данное качество в 
контексте работы в ОВД приобретает особую 
значимость, учитывая специфику и высокую сте-
пень ответственности данной профессиональной 
деятельностью и, соответственно, осуществле-
ние педагогического содействия включает в себя 
системную работу, направленную на формирова-
ние у молодых сотрудников ОВД профессиональ-
ной устойчивости: теоретическую подготовку, 
практическое обучение и тренировку. Отметим 
следующий аспект – важно чтобы обучение было 
направлено не только на приобретение специали-
зированных знаний и умений, но и на развитие 
умений адаптироваться к сложным и изменчивым 
условиям профессиональной деятельности, на 
умение решать профессиональные задачи в 
условиях психоэмоционального напряжения.

В контексте проблематики, две ключевые 
стратегии педагогического содействия выделя-
ются как наиболее эффективные в развитии про-
фессиональной устойчивости: 

 – формирование и развитие профессиональ-
ных знаний и навыков через целенаправ-
ленное обучение и практическую деятель-
ность; 

 – развитие личностных качеств, укрепление 
психоэмоционального благополучия и 
стрессоустойчивости. По нашему мнению, и 
в силу опыта практической деятельности в 
системе подготовки и повышения квалифи-
кации сотрудников ОВД, данный подход 
предполагает комплексную работу, начиная 
от адаптационных программ, предназначен-
ных для новобранцев, до программ посто-
янного профессионального и личностного 
развития для более опытных сотрудников. 
Нужно согласиться с мнением В.А. Бодрова 
о том, что «основываясь на этих стратегиях, 
опытные наставники и педагоги ОВД могут 
эффективно влиять на уровень профессио-
нальной устойчивости молодых сотрудни-
ков, помогая им адаптироваться к сложив-
шимся условиям работы и успешно преодо-
левать возникающие перед ними професси-
ональные и психологические проблемы, 
такая поддержка должна быть постоянной и 
систематической, поскольку только в этом 
случае можно добиться заметных результа-
тов в формировании профессиональной 
устойчивости у молодых сотрудников ОВД» 
[4,с.298].
Анализируя вопросы относительно модели 

педагогического содействия, способствующей 
развитию профессиональной устойчивости у 
молодых сотрудников ОВД обратимся к мнению 
Л.А. Геляхова, с которым мы полностью согласны 
– «представляет собой комплекс мер, направлен-
ных на формирование необходимых компетен-
ций, психологической подготовки и адаптации к 
профессиональной деятельности в условиях 
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повышенного психоэмоционального напряжения, 
в ее основе лежат теоретические положения 
педагогики, психологии и специфики профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД, и она 
включает в себя следующие основные компо-
ненты: диагностику уровня профессиональной 
устойчивости, обучение и тренинг, менторство и 
сопровождение, а также систему мотивации и 
оценки результатов» [5,с.131]. По его же мнению 
«диагностика уровня профессиональной устой-
чивости предполагает комплексное изучение 
психофизиологических и психологических харак-
теристик сотрудников, их способности к саморе-
гуляции, стрессоустойчивости, а также наличие 
профессионально значимых качеств и навыков, и 
уже на основе полученных данных формируются 
индивидуальные и групповые программы подго-
товки» [5,с.132]. Хотелось бы дополнить автори-
тетное мнение - обучение и тренинг направлены 
на развитие профессиональных знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешного выполне-
ния служебных задач и особое внимание уделя-
ется освоению методов профессиональной ком-
муникации, управления стрессовыми ситуациями 
и конфликтами, а также формированию умения 
работать в команде. Нужно отметить и значимую 
роль менторства и сопровождения включающего 
в себя наставничество более опытными колле-
гами, помогающими молодым сотрудникам и 
адаптироваться к профессиональной среде, и 
передают свой опыт и знания, а также поддержи-
вают в сложных ситуациях, способствуя тем 
самым укреплению профессиональной устойчи-
вости. Нельзя забывать и о системе мотивации и 
оценки результатов направлена на стимулирова-
ние молодых сотрудников к повышению своей 
профессиональной компетенции, а также на раз-
витие их личностного потенциала, а именно мате-
риальные (премии, повышение в должности) и 
нематериальные (признание, возможности для 
профессионального и личностного роста) сти-
мулы [6,с.132].

Отметим, в качестве промежуточных выво-
дов:

 – подобная модель педагогического содей-
ствия способствует развитию профессио-
нальной устойчивости у молодых сотрудни-
ков ОВД;

 – способствует общему укреплению кадро-
вого потенциала организации, повышению 
ее эффективности и репутации в обществе.
Развитие профессиональной устойчивости 

у молодых сотрудников ОВД предполагает фор-
мирование комплексного подхода, основанного 
на конкретных критериях и показателях для 
оценки эффективности, которые служат основой 
для проектирования модели педагогического 
содействиянаправленной на систематическое и 
целенаправленное развитие ключевых аспектов 
профессионального становления сотрудников6

 – психологическая устойчивость, которая 
включает в себя способность сотрудника 
эффективно справляться с профессиональ-
ным стрессом и эмоциональным напряже-
нием (важным показателем психологиче-
ской устойчивости служит уровень разви-
тия профессионально значимых качеств, 
таких как самоорганизация, решительность, 
способность к быстрому принятию решений 
в критических ситуациях);

 – социально-психологическая адаптация к 
условиям профессиональной деятельности 
(способность к конструктивному взаимо-
действию с коллегами и объектами профес-
сиональной деятельности, а также уровень 
социальной поддержки в профессиональ-
ном сообществе);

 – профессиональная компетентность (оцени-
вается через систему знаний, умений и 
навыков, необходимых для выполнения слу-
жебных задач);

 – способность к обучению и профессиональ-
ному развитию, готовность к инновациям и 
принятию нестандартных решений;

 – мотивационная готовность к служебной 
деятельности (включает в себя наличие 
четкой мотивации к профессиональному 
росту, высокую степень личной заинтере-
сованности в достижении профессиональ-
ных целей и стремление к самосовершен-
ствованию).
Считаем, что построение модели педагоги-

ческого содействия, исходя из данных критериев 
и показателей, позволит создать эффективную 
систему подготовки и сопровождения молодых 
сотрудников ОВД на пути к достижению профес-
сиональной устойчивости и будет способство-
вать формированию комплексного подхода, 
включающего: психологическую поддержку; раз-
витие профессиональных компетенций и мотива-
ционную работу, что обеспечит не только высо-
кую эффективность в профессиональной дея-
тельности, но и устойчивость к служебным 
нагрузкам, стрессам и конфликтам.

Критерии эффективности модели педагоги-
ческого содействия в развитии профессиональ-
ной устойчивости у молодых сотрудников ОВД 
должны охватывать как изменения в профессио-
нальных навыках и знаниях, так и в личностных 
характеристиках участников образовательного 
процесса, а именно:

 – повышение уровня профессиональных зна-
ний и навыков (тестирование и экзаменацию 
по специализированным дисциплинам; ана-
лиз кейсов, имитирующих реальные ситуа-
ции, с которыми молодые сотрудники могут 
столкнуться в своей деятельности);

 – улучшение способности анализировать 
сложные ситуации, принимать адекватные и 
обоснованные решения.
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 – развитие эмоциональной устойчивости и 
стрессоустойчивости (работа в ОВД свя-
зана с высоким уровнем психологического 
давления и стресса, эффективность модели 
может оцениваться через методы психоло-
гического тестирования, направленные на 
выявление изменений в уровне стрессоу-
стойчивости, умении контролировать и 
управлять собственными эмоциями в слож-
ных и критических ситуациях;

 – способность к командной работе и лидер-
ству (педагогическое содействие должно 
способствовать не только индивидуальному 
развитию, но и формированию навыков 
эффективного взаимодействия в команде, 
умению брать на себя ответственность и 
проявлять лидерские качества; оценка 
может включать анализ специальных 
упражнений и тренингов, направленных на 
развитие данных аспектов);

 – способность к непрерывному саморазви-
тию и профессиональному росту (развитие 
способности к самостоятельному обучению, 
поиску и адаптации новых знаний и навыков 
в условиях постоянно изменяющейся про-
фессиональной среды; опросы, направлен-
ные на выявление интереса и мотивации к 
личному и профессиональному развитию) 
[7,с.46].
В качестве итогов проведенного анализа 

отметим, что совокупность этих критериев позво-
лит оценить не только непосредственные образо-
вательные результаты, но и более широкие изме-
нения в профессиональном и личностном разви-
тии молодых сотрудников ОВД, а также опреде-
лить долгосрочное влияние педагогического 
содействия на формирование профессиональной 
устойчивости которая тесно связана с качеством 
педагогического содействия в процессе их про-
фессионального развития и созданием эффек-
тивной системы поддержки, направленной на 
формирование и развитие данного качества, что 
становится крайне важным элементом обеспече-
ния высокой профессиональной готовности и 
эффективности работы сотрудников органов 
внутренних дел. 
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Развитию цифровой экономики способ-
ствует внедрение таких «внешних», пере-

довых наукоемких технологий, как биотехноло-
гии, нанотехнологии, технологии энергетических 
систем и т.д. И наоборот, дальнейшее развитие 
информационных технологий, включая: техноло-
гии облачных вычислений, обработки больших 
данных, технологии интернета вещей, мобильные 
технологии, технологии геолокации, технологии 
распределенных сетей связи, дает импульс раз-
витию наукоемких технологий в реальной «тради-
ционной» экономике [1].

Окидывая взглядом годы, прошедшие с 
начала перестройки и оценивая масштабы и 
характер произошедших в стране перемен, пони-
маешь, что общество и государство кардинально 
изменились. На смену старым формам ведения 
хозяйства и экономики пришли новые, суще-
ственные изменения произошли в системе госу-
дарственного правления и политики, обществен-
ном сознании и образовании.

Искажена была, и сама суть самого понятия 
«патриотизм», которое в современном мире зача-
стую стало подменяться агрессивным по содер-
жанию понятием «национализм», что дало толчок 
активному культивированию в социуме таких 
явлении как ксенофобия и экстремизм и даже 
нацизм. Особенно опасны эти тенденции, когда 
речь заходит о молодежи, чьи неокрепшие умы 
оказываются наиболее восприимчивы к разного 
рода призывам. И это не может не беспокоить, 
ведь с именно с молодежью общество и государ-
ство связывают надежды на стабильное будущее, 
а оно во многом зависит от бережного сохране-
ния культурного наследия, обеспечения культур-
ной преемственности и духовного единства 
между народами, населяющими наше государ-
ство. В этой связи информационное воздействие 
приобретает особую актуальность.

Проведение на постоянной основе инфор-
мирования населения о правилах безопасного 
поведения в цифровой среде, а также об админи-

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-7-176-178
NIION: 2021-0079-7/24-564
MOSURED: 77/27-025-2024-7-564



177 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

стративной и уголовной ответственности за 
совершение противозаконных деяний в 
online-пространстве является эффективным пре-
вентивным методом, позволяющим повысить 
осведомленность граждан о возможных угрозах 
и рисках в цифровом пространстве. В рамках 
информационного воздействия на население 
необходимо не только освещать основные пра-
вила безопасного поведения в сети «Интернет», 
но и последствия нарушений законодательства, 
чтобы население понимало и объективно оцени-
вало возможные последствия неправомерных 
действий, осуществляемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий.

Следует отметить, что регулярное инфор-
мирование населения способствует созданию 
атмосферы прозрачности и открытости в отно-
шениях между гражданами и государством, что в 
целом способствует укреплению правопорядка и 
общественной безопасности. Особую роль в про-
филактике противодействия преступлениям, 
совершаемым с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, играет 
информационно-пропагандистская работа с 
населением, особенно с молодежью, поскольку 
именно представители данной категории в силу 
своих особенностей являются наиболее актив-
ными пользователями современных цифровых 
возможностей. Молодое поколение относится к 
сведениям, публикуемым в сети «Интернет», как к 
основному источнику информации, принимая их 
за достоверную информацию. 

Причинами свободного и быстрого распро-
странения радикальных идей среди российской 
молодежи являются ее психологическая незре-
лость, максимализм в оценках и суждениях, а 
также зависимость от чужого мнения. Придавая 
большое значение профилактической работе с 
молодежью, Президент РФ обратил внимание на 
то, что у подрастающего поколения необходимо 
формировать общероссийскую идентичность, 
патриотизм, гражданскую ответственность, чув-
ство гордости за историю России, а также воспи-
тывать культуру межнационального и межрелиги-
озного общения [2].

Неотъемлемой частью культурного кода 
российского народа всегда был патриотизм. В 
литературе имеется много дефиниций понятия 
«патриотизм», которые в обобщенном виде опре-
деляют его как высокое социальное нравствен-
ное (здесь и далее выделено автором) чувство, 
осознанную любовь, привязанность к родной 
земле, преданность ей и готовность к жертвам 
ради неё, осознанная любовь к своему народу, 
его традициям. Патриотизм предполагает гор-
дость достижениями и культурой своей родины, 
желание сохранять её характер и культурные 

особенности, и идентификацию себя с другими 
представителями своего народа, стремление 
защищать интересы родины и своего народа [4].

Следует отметить, что за несколько послед-
них десятилетий, когда гражданам нашей страны 
навязывалась чуждая культура, основанная на 
психологии потребления, культивировании цен-
ностей рационализма, прагматизма и исключи-
тельно личного успеха, такие черты русской 
духовности, как соборность, общинность, кол-
лективизм и патриотизм несколько отступили на 
второй план, если не сказать совсем оказались 
погребенными под тяжелой плитой мелкособ-
ственнического буржуазного индивидуализма. 

Особенно заметна тенденция утраты патри-
отического духа среди молодых людей. Между 
тем, именно на молодежь общество возлагает 
надежды на стабильное будущее, на сохранение 
культурных и исторических традиций, самобыт-
ности народов, проживающих на территории 
российского государства. В данный момент в 
нашей стране особенно остро ощущается нужда 
в настоящих патриотах, которые связывали бы 
свое счастье и судьбу со своей Родиной.

Считаем необходимым сконцентрировать 
внимание на необходимости гармонизации рос-
сийского законодательства в сфере информаци-
онно-психологической защиты в условиях циф-
ровизации, но основной уклон в данной регла-
ментации должен быть именно в части комплекс-
ного подхода к указанной деятельности в 
Российской Федерации. Как уже отмечалось 
ранее, многие нюансы затрагиваются норматив-
ными актами о предпринимательской деятельно-
сти, но представляется целесообразным сделать 
вывод, что более подробное и фрагментарное 
регулирование вопросов предпринимательства 
умышленно сужает подход к экономической дея-
тельности. 

Действующее российское законодатель-
ство весьма фрагментарно регулирует отдельные 
аспекты использования информационных техно-
логий в экономической деятельности, в связи с 
чем на практике возникает множество проблем. 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что 
информационные и цифровые технологии могут 
отличаться по техническому содержанию, однако 
они тесно взаимозависимы и взаимосвязаны и в 
настоящее время использование конкретных из 
них обусловлено развитостью определенной 
сферы жизнедеятельности российского обще-
ства и государства. 

В качестве оптимальной формы совершен-
ствования действующего российского законода-
тельства необходимо выделить его гармонизация 
в рамках национальной правовой системы, кото-
рую необходимо осуществить на основе крите-
рия соотносимости частных и публичных интере-
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сов в процессе использования цифровых техно-
логий в экономической деятельности. Основным 
аспектом в данном контексте выступает поиск 
баланса частных и публичных интересов, кото-
рые неизменно будут развиваться в экономиче-
ской сфере с учетом существующего потенциала 
использования информационных и цифровых 
технологий. 

Оказывается, что самым не разработанным 
в этой области является спектр вопросов деструк-
тивного воздействия на человека со стороны 
других людей с парапсихологическими способно-
стями, оккультных организаций, а также других 
лиц, которые применяют скрытое программиро-
вание источников информирования, генераторов 
физических полей и излучений, программ ЭВМ и 
иных психотехнологий [3].

Как известно, проблемы воздействия на 
сознание (подсознание) человека издавна волно-
вали людей во многих странах мира. Новые 
информационные технологии, средства массовой 
коммуникации и масс-медиа во много раз уси-
лили возможности психического воздействия на 
человека, социальные группы и население страны 
в целом. По оценкам психологов, «человек разум-
ный» постепенно превращается в «человека 
информационного» - гипнабельность людей за 
последние 15 лет возросла в три раза (составляет 
более 90 %) [4]. 

Основными средствами достижения такого 
рода целей выступают технологии воздействия 
на сознание человека, используемые масс-ме-
диа, системами образования и культовыми орга-
низациями. Нас интересует решение проблемы 
обеспечения защиты индивида и общества от 
аксиологически негативного влияния современ-
ных технологий воздействия на сознание чело-
века, особенно технологий масс-медиа*.

Общеизвестны также результаты манипули-
рования массовым сознанием через заложенное 
в рекламу скрытое программирование («25-й 
кадр» и пр.), когда человек делает что-либо 
помимо своей воли и желания. Так, в 1997 г. около 
700 японцев попали в больницу с признаками 
эпилепсии после просмотра «компьютерного 

мультика», т.е. в силу воздействия масс-медиа 
был нанесен вред их здоровью. Сюда следует 
добавить ежедневные объявления в российских 
федеральных и местных газетах типа «наведу 
порчу» и «сниму сглаз» многочисленных шама-
нов, колдунов, магов и т.п. В данном случае инди-
виды не только попадают в сети обыкновенного 
мошенничества, но и нередко платят за это своим 
здоровьем.

В связи с изложенным нельзя не согла-
ситься со следующими с мнением большинства 
исследователей о том, что «Культ жестокости, 
насилия, порнографии, пропагандируемый в 
СМИ, печатных изданиях неограниченной про-
дажи, а также в компьютерных играх и др. ведет 
к неосознаваемому порой желанию у подростков 
и молодежи подражать этому, способствует 
закреплению таких стереотипов поведения в их 
собственных привычках и образе жизни, снижает 
уровень пороговых ограничений и правовых 
запретов, что, наряду с другими условиями, 
открывает путь для многих из них к правонаруше-
ниям.

Ведь процесс развития Сети приводит к 
тому, что она начинает претендовать «на то, чтобы 
стать основой для функционирования многих 
жизненно важных механизмов человеческого 
общества» [5].

В заключение отметим, что, самой эффек-
тивной среди технологий воздействия на созна-
ние молодежи является интернет-технология. Это 
глобальный комплексный набор телекоммуника-
ционных (компьютерно-сетевых) инструменталь-
ных средств, всеобъемлющая информационная 
среда, которая обладает колоссальными инфор-
мационными ресурсами. Интернет-технология 
представляет собою универсальное программ-
ное обеспечение, принципиально новую инфра-
структуру информационного обмена, характери-
зующуюся мобильностью отыскания, распозна-
вания и использования. В силу этого интер-
нет-технологии открывают новые возможности 
воздействия на сознание человека и поэтому 
выступают в качестве эффективного средства 
программирования человеческого поведения.
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Одним из наиболее заметных кримино-
генных явлений прошедшего десятиле-

тия стало распространение среди подростков 
объединений АУЕ [14] (здесь и далее — организа-
ция, запрещенная в России вступившим в закон-
ную силу решением суда), ознаменовавшего 
новый, во многом оригинальный этап распро-
странения криминальной субкультуры — с одной 

стороны, — и изменения делинквентских под-
ростковых сообществ — с другой. Некоторые 
авторы вообще говорят о формировании новой 
делинквентской субкультуры, пришедшей на 
смену прежним панкам и скинхедам [11]. Другие 
— утверждают, что в новых социально-экономи-
ческих, правовых и информационных условиях 
происходит становление нового движения среди 
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так называемых гопников [15]. Верховным Судом 
Российской Федерации данное объединение 
было признано экстремистским международным 
общественным движением [16].

Оно привлекло внимание общественности в 
2011 году, когда в пос. Приисковом Забайкаль-
ского края после неудачного нападения на товар-
ную контору была пресечена деятельность банды 
из двух десятков молодых людей от 15 до 22 лет. 
Когда началось следствие, выяснилось, что почти 
все задержанные — из благополучных семей, но 
проникнуты т.н. воровскими идеями. Немногим 
ранее, в 2010 году массовые беспорядки в Бело-
реченской воспитательной колонии Краснодар-
ского края начались с выкрика «Ауе!». Кричал 
один из местных «авторитетов», т.н. смотрящих за 
колонией. Но в данном случае участие в беспо-
рядках явно не было криминальным дебютом 
осужденных подростков [6].

Сотрудники правоохранительных органов, 
работавшие с указанными обвиняемыми, совер-
шившими впервые тяжкие преступления в 
составе групп, утверждают, что не выявили у них 
никаких отличий от субкультуры гопников 10- и 
20-летней давности. Там — точно такие же нормы 
иерархии и коммуникации, «понятия», те же прин-
ципы, идеи, мотивы. Добавляются модные сло-
вечки, но для несовершеннолетних и даже детей 
эти три буквы означают своего рода тайное зна-
ние. Никто не возьмется его с ходу раскрыть. И 
ни в одном уголовном деле нет утверждения, что 
некий NN пошел на преступление, исходя исклю-
чительно из идеологии АУЕ.

Произнесение этих трех букв служит рас-
познанию «свой»-«чужой» по признаку осведом-
ленности и/или поддержки понятий и норм дви-
жения. Все зависит от контекста. Это — или при-
ветствие, или угроза, например: «Ауе, иди сюда»; 
«Ауе, дай мобилку позвонить»; «Ауе, ты кто 
вообще?» Это восклицательное междометие, и 
используется оно и как призыв, клич. Тогда как 
фирма ООО «AUE», помогающая отправлять 
передачи в места лишения свободы, с офисом в 
Санкт-Петербурге и действующее по всей стране, 
расшифровывает свое название бессмысленным 
«Absolute Union Economy» [17].

Такой подход разделяет и В. Ширинкин, 
лидер фанатской ска-кор-группы «Clockwork 
Times»: «Я — из Сибири, и хорошо знаю такие 
движения [АУЕ]. Они всегда были, сравнительно 
недавно появилась эта аббревиатура. У нас в 
школе все собирали на общак, на тюрьму. И иде-
алы такие были: закончу школу, потом в армию, 
потом сяду в тюрьму, наберусь всего и нормаль-
ным буду. ...Скин — пришлая тема. Нужно было 
всем объяснять, что это все значит, как нужно 
одеваться, как все нужно делать. [Тут] можно на 
соседа ...посмотреть и с самого детства понять, 

как нужно. Какие нельзя татуировки набивать и 
слова говорить, чтобы за них не отвечать... Эта 
протестная молодежь заморачивается не по 
музыкальным стилям, а по каким-то своим крите-
риям, которые могут быть какими угодно... Надо, 
чтобы они что-то позитивное нашли в своей идео-
логии. Они же стремятся тоже к идеалам гори-
зонтального объединения людей, это стопро-
центная контркультура, самый настоящий панк-
рок. Музыка у них соответствующая — жесткий 
блатняк [рэп]» [9].

Правозащитник А. Соколов, полагает, что 
начало обработки молодежи со стороны крими-
налитета положил Е. Васин, известный также как 
вор в законе Джем (умер в 2001 году в СИЗО): 
«Вывозили детей в спортивные лагеря... увлекали 
за собой, потихоньку обрабатывая». Сведений о 
неофитах не было еще в милицейских базах, и 
некоторый период они могли сравнительно спо-
койно осваивать криминальные специальности. 
Воровать, грабить, вымогать, пополняя за счет 
части добычи воровской общак.

После, движение трансформировалось, 
перекинувшись на южные регионы, где преследо-
вались уже исключительно финансовые цели — 
сбор денег. Работа начала строиться по принци-
пам сетевого маркетинга. Втянули одного 
ребенка, он начинает таскать по тысяче в месяц. 
Потом втягивает еще десять, они тоже начинают 
таскать по тысяче. Потом каждый из них привле-
кает еще по десять и так далее. «И всё — под соу-
сом блатной романтики, помощи пацанам, кото-
рых «закрыли» [6]. 

«В одном из районов Екатеринбурга, — 
сообщают местные активисты, — мы фиксиро-
вали ситуацию, когда учащиеся 1-2-го классов 
начали воровать из магазина сахар и кофе... 
Выяснилось, что они действовали по поручению 
старших товарищей, а украденное предназнача-
лось для заключенных местной колонии. Ребята 
воспринимают это все как игру в сопротивление, 
в независимость. Они начинают нести деньги, а 
так как это дети из благополучных семей, финан-
совый поток формируется неплохой. Кого-то 
ловят на желании приподняться над остальными 
и чем-то поруководить, кого-то «ловят на западло» 
(убеждают загладить некую предполагаемую вину 
перед группой). Для кого-то игра так и заканчива-
ется игрой, кто-то идет дальше, погружаясь в 
криминальную среду, но человек становится не 
нужен, как только перестает носить деньги». 

Когда задержанных спрашивали, в чем 
смысл состояния в подобной организации, они 
отвечают, что никакой организации нет. «А где ты 
узнал?» «Из Интернета». «А что это значит?» «Я не 
знаю, что это значит. Вот все говорят, и я говорю». 
Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому 
краю в 2015-м году сообщала: «С учетом того, что 
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нет организаторов, лидеров АУЕ, нет никакой 
[внешней] финансовой поддержки, нет устава, в 
конце концов, нет единой расшифровки этих 
букв, мы делаем вывод о том, что АУЕ как движе-
ния не существует». Скорее, это — некий образ 
жизни.

Характерно, что в 2014 году, когда член 
Совета Федерации А. Беляков внес проект Феде-
рального закона о запрете «пропаганды крими-
нальной субкультуры» в социальных сетях и СМИ, 
то АУЕ в пояснительной записке было представ-
лено неким аналогом «синих китов» (символом 
групп самоубийц) для бедных и неблагополучных. 
В технологиях работы администраторов «групп 
смерти» и «сообществ АУЕ» уважаемый сенатор 
нашел «много общих черт». Тогда как качествен-
ное различие в целях объединения он не увидел: 
«АУЕ» выступает формой выживания в обществе 
правовой аномии и доминирования тюремной, 
каторжной субкультуры. 

Последняя возникла задолго до Интернета. 
И, не зная рожденного ею свода правил и прин-
ципов, не выжить не только в местах лишения 
свободы, но и в огромных депрессивных регио-
нах, в маленьких городах и на окраинах инду-
стриальных центров, при массовой остановке 
«социальных лифтов», отсутствия альтернатив, 
преобладания подавления оппонентов и иных 
силовых форм разрешения любых социальных 
противоречий, прежде всего, властными институ-
тами, разрастании архаики и культурной нищеты 
[17]. 

При этом, как отмечает ведущий научный 
сотрудник Института этнологии и антропологии 
РАН Д. Громов, «мода на АУЕ, развивающаяся в 
Интернете, не имеет ничего общего с профессио-
нальной преступностью. Деятелям последней не 
выгодно выставлять свой образ жизни напоказ и, 
тем более, приобщать молодое поколение через 
соцсети. Криминал, как и деньги, любит тишину» 
[6]. 

Тогда как, по числу просмотров онлайн-ка-
налы с АУЕ-тематикой, рассчитанной прежде 
всего на подростков, в середине 2010-х гг. имели 
до 20,5 млн. просмотров. Сотрудники правоохра-
нительных органов сообщали о более чем 39 тыс. 
групп «АУЕ» в соцсетях, одна из которых насчи-
тывала 6,5 млн. пользователей. Отмечается рас-
пространение таких групп в соцсетях других 
стран СНГ. Кроме того, в социальных сетях 
создано большое число групп с лозунгами: 
«Смерть — легавым, жизнь — ворам», — с чис-
лом подписчиков от 85 до 800 тысяч. На многих 
из них представлялись качественные видеомате-
риалы, саундтреки, предоставлялась возмож-
ность познакомиться с заключенным или зака-
зать одежду и сувениры с символикой АУЕ. В 
онлайн-режиме могут делаться и пожертвования. 

Очевидно, интерес пользователей, определяе-
мый сенсационно-скандальным содержанием 
контента, — конвертировался в немалые доходы 
заинтересованных лиц.

В то же время, по самым общим оценкам, 
движение АУЕ насчитывает больше 34 тысяч 
активных сторонников в 40 регионах России. До 
40% из них — подростки в возрасте 13-17 лет. 
Единое руководство отсутствует, но есть лидеры 
(«смотрящие») в населенных пунктах» [7]. Однако, 
ни по охвату территорий, ни по количеству совер-
шаемых преступлений, даже самых «громких», и 
— тем более — по массовым акциям, всё это 
сообщество не может и близко сравниться с теми 
же скинхедами конца 90-х -2010 гг., общая чис-
ленность которых в России никогда не превы-
шала 20 тысяч человек. 

В качестве организатора, Интернет, скорее, 
проигрывает федеральным телеканалам с десят-
ками миллионов просмотров, которые вообще-то 
вполне могли бы претендовать, если не на орга-
низующую АУЕ силу, но на вдохновляющую — 
безусловно: с гопническо- тюремно- воровской 
«романтикой», брызжущей из каждого второго, 
если не первого, сериала, выступлений каждой 
второй шоу-звезды, а с недавнего времени — и 
политических и общественных деятелей. «Агрес-
сивно-куражистый стиль поведения недавно стал 
все заметнее проникать в разные сферы жизни» 
[11]. 

Кроме того, исследователи отмечают, что 
роль онлайн общения и Интернета в целом не 
является определяющей в первичной десоциали-
зации, на стадии включения 13-14-летних под-
ростков в делинквентские практики. Поиск 
информации определенного контента предпола-
гает самостоятельную организованную деятель-
ность пользователя, наличие определенных 
навыков и познаний. Сетевые предпочтения 
14-15-летних делинквентов, как правило, ограни-
чиваются мультфильмами, историями мира моды 
и жизни звезд. Лишь 10-12% интересуется ещё и 
криминальной тематикой, обычно, в форме про-
смотра фильмов в жанре «экшн» и т.п. В сообще-
ствах, посвященных «АУЕ» и им подобных состоят 
преимущественно подростки более старшего 
возраста с анти- и асоциальным опытом (15,5% и 
16,7% соответственно) [11]. 

Ненависть к органам власти, прежде всего, 
к полиции, вообще мало связана с личным асоци-
альным опытом или криминальным дебютом. Она 
отражает позиции и взгляды, давно ставшие 
характерными для всего российского общества, 
переориентацию внутренней агрессии. Согласно 
докладу ИНДЕМ, есть только три страны в мире, 
где отношение к полиции хуже, чем в России, при 
том, что полиция в целом выполняет свои функ-
ции [5]. 
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Чтобы дать обоснованный ответ на вопрос, 
является ли АУЕ новой криминальной субкульту-
рой, целесообразно рассмотреть его основные 
признаки в сравнении с аналогичными элемен-
тами движения гопников.  Субкультура формиру-
ется в результате интеграции людей, чьи взгляды, 
деятельность и образ жизни противостоят (не 
соответствуют) господствующим в обществе или 
провозглашаемым и принимаемым им, а потому 
им отвергаются (порицаются, преследуются). 
Ничего подобного нет ни в обществе, основные 
институты которого глубоко поражены кримина-
лом, ни — тем более — внутри сообществ гопни-
ков.

Для участников обоих движений харак-
терны примитивный менталитет, разделение всех 
людей на «своих» и «чужих» и агрессия по отно-
шению к «чужим», выплёскивавшаяся на жителей 
других районов. Принцип «кто сильнее, тот и 
прав», или понимание, что обмануть, присвоить 
что-либо у условно «чужого» субъекта — это нор-
мально. Всё это проявляется и у людей, занимаю-
щих высокие посты. 

Отличительными признаками субкультуры 
являются сохраняемые в сознании её носителей 
элементы [4]: 

 – стратификации, в том числе, «табель о ран-
гах» и способы определения статуса инди-
вида в группе, групповые «тайные» имена. 
Заметным отличием АУЕ стало выделение 
статуса координаторов и арбитров «смотря-
щих» на местном и — возможно — регио-
нальном уровнях; 

 – поведенческие, включая правила инициа-
ции (от лат. initiatio — «совершение таинств, 
посвящение») и регулирования взаимодей-
ствия между членами группы между собой и 
с другими людьми. Ничего подобного у чле-
нов групп гопников, как знакомых с АУЕ, так 
и прежних, не наблюдается;

 – коммуникативные, среди которых выделя-
ются сленг, «тайный язык» слов, жестов, 
татуировок и оберегов, известных членам 
группы. Как уже отмечалось использование 
аббревиатуры «АУЕ» служит обозначению 
осведомленных субъектов, тех «кто в теме»; 

 – экономические, в том числе, наличие общих 
материальных фондов, правила их форми-
рования и распределения. В отличие от эпи-
зодических сборов у сообществ гопников, 
вопросы образования и расходования 
общака в движении АУЕ выделены четко, 
выступают одной из основ объединения; 

 – эпические, включая групповые мифы, ска-
зания и лирику с характерными образами и 
сюжетными линиями. Не выражено, заим-
ствуется из тюремного фольклора, как и 

последующие. Законы криминального мира 
в значительной степени определяют миро-
воззрение любых гопников. Однако, если 
ценности группы вступают в конфликт с 
«блатными понятиями», гопник, не коле-
блясь, поступит «не по понятиям». Отож-
дествлять тюремную криминальную суб-
культуру и обычаи гопников было бы непра-
вильно. Это вполне характерно и для АУЕ; 

 – валеологические, отношение к здоровью, 
семье, сексу, жизни и смерти; 

 – сакральные, объединяющие особые духов-
ные практики (групповые обряды, фетиши) и 
некоторые другие. Все эти элементы тесно 
связаны между собой и передаются стар-
шими членами группы младшим, относи-
тельно стабильно сохраняются и воспроиз-
водятся при постепенной смене персональ-
ного состава данной группы. Ввиду отсут-
ствия ряда элементов, присущих 
субкультуре, признать таковой АУЕ не пред-
ставляется возможным.
Таким образом, «АУЕ» отражает очередную 

волну криминализации подростков и молодежи, 
отличающуюся от предыдущих волн меньшими 
масштабами и новизной форм социальной репре-
зентации. Главными отличиями данного движе-
ния, имеющего ряд выраженных признаков кри-
минальной (тюремной) субкультуры от гопников 
прежней эпохи состоит в том, что оно вносит эле-
мент самоидентификации участников, горизон-
тальной (сетевой) самоорганизации и координа-
ции территориальных и образовавшихся в соци-
альных учреждениях группировок подростков с 
асоциальным поведением, закрепляет экономи-
ческие основы объединения,  предлагают крими-
нальную и пенитенциарную карьеру в качестве 
личной стратегии и формирует своеобразную 
моду на соответствующее поведения, транслиру-
емую как через сетевых лидеров, так и в социаль-
ных сетях через мессенджеры и Интернет-изда-
ния. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 
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СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Аннотация. Наличие ярко выраженной идеологической составляющей является одной из отли-
чительных черт современного экстремизма и терроризма, что и позволяет данным явлениям активно 
развиваться в российском обществе, а также сохранять устойчивость к применяемым мерам противо-
действия. За последние несколько лет в Российской Федерации совершается достаточно большое 
количество преступлений экстремистского и террористического характера, что наглядно демонстри-
рует масштабное распространение противоправных идей и взглядов соответствующей направленно-
сти среди населения. Целью представленного исследования выступает анализ современного состоя-
ния механизмов борьбы с распространением экстремистской и террористической идеологии среди 
российского населения в условиях проведения специальной военной операции, выявление существу-
ющих проблем и определение способов их решения. На основе проведенного анализа авторы пришли 
к выводу о том, что с момента начала специальной военной операции в Донбассе наблюдаются суще-
ственные изменения в формах и способах распространения экстремистской и террористической иде-
ологии. В настоящее время данная деятельность организовывается уже не только непосредственно 
преступными сообществами, но и поддерживается отдельными государствами и их спецслужбами, что 
значительно расширяет ресурсный потенциал противоправного воздействия. Акцентируется внима-
ние на существующих проблемах борьбы с распространением экстремистской и террористической 
идеологии, сформулированы предложения по их решению.
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modern extremism and terrorism, which allows these phenomena to actively develop in Russian society, as 
well as maintain resistance to the countermeasures used. Over the past few years, a fairly large number of 
crimes of an extremist and terrorist nature have been committed in the Russian Federation, which clearly 
demonstrates the large-scale spread of illegal ideas and views of a corresponding orientation among the 
population. The purpose of the presented research is to analyze the current state of mechanisms for combating 
the spread of extremist and terrorist ideology among the Russian population in the context of a special military 
operation, identifying existing problems and determining ways to solve them. Based on the analysis, the 
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authors came to the conclusion that since the start of the special military operation in Donbass, significant 
changes have been observed in the forms and methods of spreading extremist and terrorist ideology. Currently, 
this activity is organized not only directly by criminal communities, but is also supported by individual states 
and their intelligence services, which significantly expands the resource potential of illegal influence. Attention 
is focused on the existing problems of combating the spread of extremist and terrorist ideology, and proposals 
are formulated for their solution.

Key words: extremism, terrorism, anti-extremist and counter-terrorism activities, combating the spread 
of extremist and terrorist ideology, special military operation.

Экстремизм и терроризм выступают гло-
бальными проблемами современности, 

поскольку в настоящее время непосредственно 
данные противоправные явления получают мас-
штабное распространение по всему миру. Акту-
альна трансформация вышеназванных явлений и 
для Российской Федерации, на территории кото-
рой в условиях обострения геополитических кон-
фликтов на постсоветском пространстве активно 
развиваются причины и условия противоправ-
ного поведения экстремистской и террористиче-
ской направленности. 

Важно отметить, что за последние несколько 
лет в Российской Федерации совершается доста-
точно большое количество преступлений экстре-
мистского и террористического характера. По 
данным МВД России в 2022 году было года заре-
гистрировано 2233 преступления террористиче-
ского характера и 1566 преступлений экстре-
мистской направленности [5], а в 2023 году – 2382 
преступления террористического характера и 
1340 преступлений экстремистской направлен-
ности [6]. Несмотря на наметившуюся тенденцию 
сокращения преступного поведения экстремист-
ского характера, представленная статистика 
наглядно демонстрирует масштабное распро-
странение противоправных идей и взглядов соот-
ветствующей направленности среди российского 
населения. 

Наличие ярко выраженной идеологической 
составляющей является одной из отличительных 
черт современного экстремизма и терроризма, 
что и позволяет данным явлениям активно разви-
ваться в российском обществе, а также сохра-
нять устойчивость к применяемым мерам проти-
водействия. Несмотря на пристальное внимание 
к заявленной проблематике со стороны государ-
ства, интенсификация распространения экстре-
мистской и террористической идеологии среди 
населения в настоящее время имеет целый ряд 
объективных причин, начиная от кризисных соци-
ально-экономических обстоятельств и заканчи-
вая эффективностью антироссийской пропа-
ганды, проводимой со стороны многих зарубеж-
ных государств. В данном контексте следует 
отметить, что многие процессы в России в насто-
ящее время тесно связаны с проводимой специ-
альной военной операцией в Донбассе, что пред-

полагает как активную трансформацию внутриго-
сударственной политики, так и совершенствова-
ние международного взаимодействия.

В современной правовой науке проводится 
достаточно большое количество исследований, 
посвященных проблемам экстремизма и терро-
ризма, что представляется справедливым и обо-
снованным в связи с необходимостью постоян-
ного изучения указанных противоправных явле-
ний в целях совершенствования соответствую-
щих механизмов противодействия. Пристальное 
внимание также уделяется и проблемам распро-
странения экстремистской и террористической 
идеологии, однако данные аспекты, как правило, 
рассматриваются в рамках общего теорети-
ко-правового осмысления и не учитывают всего 
многообразия факторов, влияющих на динамику 
развития идеологических составляющих экстре-
мизма и терроризма. В связи с вышеизложенным 
в рамках представленного исследования видится 
необходимым сконцентрировать внимание на 
особенностях идеологической трансформации 
экстремизма и терроризма в условиях проведе-
ния специальной военной операции, через при-
зму которых целесообразно оценивать эффек-
тивность действующих механизмов борьбы с ука-
занными явлениями, выявлять существующие 
проблемы и определять наиболее перспективные 
способы их решения с учетом современных вну-
тригосударственных и международных реалий.

Однако, прежде чем перейти непосред-
ственно к анализу антиэкстремистской и контр-
террористической деятельности видится необхо-
димым конкретизировать базовые понятия по 
заявленной проблематики. В настоящее время 
сформулировано множество подходов к понима-
нию идеологии экстремизма и терроризма, что 
объективно обусловлено ее сложностью и много-
аспектностью. В рамках представленного иссле-
дования под идеологией предлагается понимать 
совокупность учений, идей и взглядов опреде-
ленного содержания, на основе которых форми-
руется противоправное поведение конкретной 
направленности. Несмотря на то, что экстремизм 
и терроризм являются относительно самостоя-
тельными противоправными явлениями, видится 
необходимым подчеркнуть не только их тесней-
шую взаимосвязь, но и идеологическое единство, 
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поскольку терроризм выступает крайним прояв-
лением экстремистской деятельности. Идеологи-
ческую составляющую анализируемых противо-
правных явлений в современной науке принято 
определять через совокупность идей социаль-
ного, расового, национального неравенства, 
выступающих основой для обоснования приме-
нения насилия не только для разрешения любого 
конфликта, но и для достижения конкретных 
общественных и государственных целей [8, с. 
120]. При этом важно отметить, что реальные 
цели организации и осуществления экстремист-
ской и террористической деятельности и те ори-
ентиры, которыми руководствуются лица, разде-
ляющие соответствующие взгляды, качественно 
отличаются друг от друга. В то время как экстре-
мизм и терроризм в настоящее время активно 
используется в целях дестабилизации конкрет-
ных территорий, наращивания степени социаль-
ной напряженности и обеспечения конкретных 
политических решений, люди, которые непосред-
ственно вовлекаются в данное противоправное 
функционирование преследуют свои собствен-
ные цели, которые организаторы вышеназванной 
деятельности умело маскируют под обществен-
ные интересы.

Наиболее уязвимыми к распространению 
идеологии экстремизма и терроризма являются 
дети, подростки и представители молодежи, 
поскольку особенности их психоэмоционального 
восприятия действительности, а также отсут-
ствие критического мышления в большей степени 
позволяют трансформировать их идеи и взгляды 
в противоправное русло. Привлекательность экс-
тремистских и террористических проявлений для 
указанных лиц, как правило, обуславливается 
следующими причинами:

1) самовыражение и желание выделиться из 
толпы. Дети, подростки и представители 
молодежи в большей степени ориентиро-
ваны на определение собственной позиции 
по различным вопросам, в связи с чем под-
держка экстремистских и террористиче-
ских взглядов становится для них своео-
бразным средством самовыражения. 
Несмотря на то, что большинство из них 
осознают противоправную направленность 
вышеназванного поведения, желание не 
быть как все и выделяться даже незакон-
ными способами выступает дополнитель-
ными мотивами, в том числе и к активным 
действиям преступной направленности.

2) потребность преодоления одиночества и 
появление в окружении людей со схожими 
взглядами. Многие дети, подростки и пред-
ставители молодежи испытывают опреде-
ленные социо-коммуникативные проблемы, 

из-за которых у них возникают сложности 
сближения в обществе ровесников. Данные 
уязвимости активно используются экстре-
мистскими и террористическими организа-
циями, которые становятся своеобразными 
площадками, где каждого индивида пони-
мают и принимают с его особенностями, и 
оказывают всю необходимую моральную 
поддержку в части дальнейшего развития 
личности. Единение взглядов с другими 
людьми не только снижает степень рацио-
нального мышления в части оценки проти-
воправности конкретных идей, но и обеспе-
чивает ошибочное восприятие собственной 
нужности и значимости как элемента одного 
механизма, в рамках чего воспитывается 
ориентация на групповые установки [1, c. 
350].

3) неполноценное воспитание со стороны 
семьи, недостаток внимания, а также дет-
ские травмы. Взаимодействие личности в 
социуме и ее нравственно-этические ценно-
сти во многом закладываются именно в 
семье, и в случае проблем в данной сфере, 
индивиды на протяжении всей своей жизни 
способны искать способы решения своих 
психоэмоциональных проблем. Интерес к 
экстремистским и террористическим взгля-
дам в данном случае может осуществляться 
как в рамках сепарации от родительского 
воздействия, выступать проявлением свое-
образного противопоставления себя обще-
ству, а также стать закономерным послед-
ствием приверженности деструктивным 
субкультурам.
Несмотря на то, что идеология выступает 

основой организации и осуществления экстре-
мистской и террористической деятельности, в 
правовой литературе достаточно справедливо 
отмечается, что изначально лицо, вовлекаемое в 
подобное противоправное функционирование, 
действует исходя из собственных идей и взгля-
дов, связанных с его личностными переживани-
ями и проблемами, и лишь после осознания бли-
зости своего личного и общественно ориентируе-
мого интенсифицируется интерес к идеологии в 
целом и возникает потребность в развитии соот-
ветствующих взглядов. Наиболее наглядно дан-
ная ситуация может быть проиллюстрирована на 
примере религиозного экстремизма и терро-
ризма, когда индивид, будучи приверженцем кон-
кретной религии, в контексте собственных слож-
ностей и поиска способов их разрешения перео-
риентируется на превращенные религиозные 
идеологии, которые оправдывают насилие в раз-
личных аспектах, в том числе в качестве средства 
решения конфликтов.
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Утопичным представляется организация 
такого общественного взаимодействия, при кото-
ром в социуме и у индивидов не возникает ника-
ких существенных проблем, поскольку подобное 
состояние совершенно неестественно. Кроме 
того, несмотря на эффективную борьбу со сто-
роны государства с выявлением и пресечением 
деятельности экстремистских и террористиче-
ских организаций, следует предположить, что 
данные преступные сообщества будут сохранять 
свое функционирование в различных формах. В 
связи с чем особое практическое значение при-
обретает развитие правосознания и мировоспри-
ятия российского населения в целях формирова-
ния устойчивой неприязни к идеям и взглядам 
экстремистской и террористической направлен-
ности [2, c. 119].

В рамках представленного исследования 
видится необходимым подчеркнуть, что с момента 
начала специальной военной операции в Дон-
бассе наблюдаются существенные изменения в 
формах и способах распространения экстре-
мистской и террористической идеологии. В 
настоящее время данная деятельность организо-
вывается уже не только непосредственно пре-
ступными сообществами, но и поддерживается 
отдельными государствами и их спецслужбами, 
что значительно расширяет ресурсный потенциал 
противоправного воздействия. На практике 
встречаются попытки массовой вербовки пред-
ставителей российского населения, склонения их 
к совершению экстремистских деяний, террори-
стических актов, диверсий, саботажа и т.п. [3, c. 
97]. 

Несмотря на то, что специальная военная 
операция в Донбассе носит конкретные цели 
обеспечения государственной безопасности Рос-
сии и защиты прав и законных интересов россий-
ских граждан, и выступает результатом множе-
ственных нарушений ранее заключенных между-
народных соглашений, в российском обществе за 
счет социальной напряженности создается бла-
годатная почта для формирования и развития 
экстремистских и террористических взглядов. В 
условиях возникновения социально-экономиче-
ских сложностей индивидам свойственно обо-
сновывать свои проблемы через призму неэф-
фективности государственной деятельности, что 
в совокупности с успешной и масштабной анти-
российской пропагандой позволяет вовлекать в 
экстремистскую и террористическую деятель-
ность достаточно большое количество людей.

На основе проведенного анализа необхо-
димо выделить следующие проблемы борьбы с 
распространением экстремистской и террори-
стической идеологией:

1) доступность информации экстремистского 
и террористического содержания в сети 
«Интернет». Современные интернет-ре-
сурсы выступают далеко не только сред-
ством распространения соответствующих 
запрещенных материалов, но и многие 
интернет-площадки позволяют организовы-
вать и координировать экстремистскую и 
террористическую деятельность. В данном 
контексте особое значение имеют социаль-
ные сети, в которых представители преступ-
ных сообществ налаживают контакт с 
лицами, потенциально пригодными для вов-
лечения в противоправную деятельность. 
Несмотря на то, что российские компетент-
ные органы активно блокируют и удаляют 
запрещенные материалы в сети «Интернет», 
их появление и масштабы распространения 
в полной мере контролировать невозможно. 
В связи с этим видится необходимым акти-
визировать антиэкстремистскую и контр-
террористическую деятельность в сети 
«Интернет». Актуальным представляется 
развитие контента вышеназванной направ-
ленности на различных интернет-ресурсах 
(социальные сети, видеохостинги и др.). 
Кроме того, в большей степени следует 
демонстрировать различные оперативные, 
следственные и судебные мероприятия, 
связанные с наступлением негативных пра-
вовых последствий для лиц, совершающих 
экстремистские и террористические дея-
ния. Подобная информация может побудить 
других людей своевременно критически 
оценить то воздействие, которое на них 
оказывается.

2) активные темпы распространения экстре-
мистских и террористических взглядов 
среди детей, подростков и молодежи. Учи-
тывая, что представители указанных катего-
рий населения имеют важнейшее социаль-
ное значение для развития российского 
государства и общества, и непосредственно 
от сформированных у них идей и взглядов 
будет зависеть будущее России, борьбы с 
распространением экстремистской и тер-
рористической идеологии в данном направ-
лении представляется приоритетной. Как 
отмечалось ранее, становление личности 
индивидов начинается с семьи, однако в 
ситуациях, когда существуют проблемы в 
функционировании данного института, сте-
пень негативного воздействия и потенци-
альной противоправной трансформации 
сознания ребенка и подростка можно мини-
мизировать за счет вовлеченности в данную 
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деятельность образовательных учреждений 
и общественных организаций [7, c. 243]. 
Сотрудники школ, коллежей и техникумов 
действительно тесно связаны с процессом 
становления и развития личности детей, и 
адресная работа с представителями небла-
гополучных семей должна иметь развитые 
формы. В случае авторитетного положения 
соответствующих специалистов в детском и 
подростковом коллективе возникают не 
только возможности оперативного пресече-
ния противоправного поведения, но и суще-
ствуют реальные рычаги трансформации 
правосознания и мировосприятия предста-
вителей молодежи. Кроме того, видится 
необходимым развивать творческую, спор-
тивную и культурно-массовую занятость 
детей, подростков и молодежи, доступность 
для них различных кружков и секций, а 
также организация иных коллективных и 
индивидуальных занятий, с учетом потреб-
ностей конкретных возрастных категорий. 

3) развитие неонацистских взглядов, масштаб-
ное распространение которых выступает 
основой для формирования и развития экс-
тремистских и террористического поведе-
ния. На территории России давно действуют 
псевдорелигиозные секты, которые разде-
ляют определенные аспекты нацизма и нео-
нацизма. Однако при условии отсутствия с 
их стороны противоправных деяний, значи-
тельно осложняется их выявление, в связи с 
чем на протяжении длительно времени они 
могут находится в «спящем режиме»/ Раз-
витие подобных объединений на террито-
рии российского государства имеют значи-
мые цели, основной из которых выступает 
наращивание протестного ресурса для воз-
можностей дестабилизации политической и 
социальной обстановки в необходимый 
момент [4, c. 33]. В данном контексте прин-
ципиальное значение приобретает не только 
эффективное функционирование правоох-
ранительных органов в части определение 
потенциально опасных структур, но и акти-
визация внутренней политики по вопросам 
обеспечения межнациональных и межкон-
фессиональных взаимодействий с учетом 
возникающих вызовов и угроз. 
Вышеназванные проблемы нуждаются в 

скорейшем решении, поскольку их наличие нега-
тивно отражается на эффективности антиэкстре-
мистской и контртеррористической деятельно-
сти. Указанное функционирование в полной мере 
необходимо ориентировать на борьбу с распро-
странением экстремистской и террористической 

идеологии, поскольку от степени устойчивости 
соответствующих противоправных взглядов в 
российском обществе напрямую зависят мас-
штабы противоправного поведения.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 
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Аннотация. Расследование преступлений представляет собой сложный процесс установления 
истины посредством сбора доказательств и доказывания факта совершения преступного деяния на 
основе норм закона, определяющих как содержание преступного деяния, так и порядок его расследо-
вания. Данная деятельность осуществляется уполномоченными органами в соответствии со строгим 
порядком, определяющим допустимые пределы использования полномочий, которыми наделены ор-
ганы следствия и оперативно розыскной деятельности; с использованием строго определенных мето-
дов и форм следственной деятельности; с учетом сформированного процессуального порядка рас-
следования противоправных деяний. Выход за пределы правового поля ведет к тому, что результаты 
расследования невозможно будет принять как установленную абсолютную истину, создаст условия 
для того, чтобы виновное лицо избежало наказания, ушло от уголовной ответственности, в результате 
чего в обществе возникают сомнения по поводу способности правоохранительных органов обеспе-
чить законность. Данное обстоятельство определяет необходимость контроля за деятельностью след-
ственных органов, что осуществляется в норме надзора за исполнением законов органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

Материалы и методы. Структурно-логический подход стал основанием для данного исследова-
ния, позволил представить деятельность прокурора на этапе предварительного следствия как сово-
купность функциональных полномочий, позволяющих говорить о самостоятельной и весомой роли 
прокурора в расследовании уголовных дел, защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности и 
эффективности уголовного процесса; методы анализа нормативно – правовых актов и научных иссле-
дований, касающихся рассматриваемой проблемы; структурирования полномочий прокурора, кото-
рые вытекают из норм УПК; обобщения полученной информации. 

Результаты исследования. В результате проведенного анализа выявлено, что прокурорский над-
зор является главной функцией прокурорской деятельности на этапе досудебного расследования, при 
том, что процессуальное руководство и прокурорский контроль возможно рассматривать как вспомо-
гательные функции, способствующие эффективному прокурорскому надзору. 

Сделан вывод, что прокурорский надзор – это совокупность действий прокурора по наблюдению 
за соблюдением законности на досудебных этапах уголовного процесса, применяемых прокурором в 
рамках определенных законом полномочий для своевременного выявления, пресечения и недопуще-
ния нарушений прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса, а также привле-
чения нарушителей к ответственности. Закрепленные в УПК возможности прокурора, с помощью ко-
торых он осуществляет надзор за соблюдением законов на стадиях досудебного расследования, явля-
ются формой реализации одной из главных задач уголовного процесса – охраны прав, свобод и закон-
ных интересов участников уголовного производства. Эту же задачу решают контрольные полномочия 
прокурора, а также полномочия процессуального руководства. 

Ключевые слова: прокурор, уголовный процесс, предварительное расследование, права и сво-
боды, полномочия, надзор, контроль, руководство. 
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Annotation. Investigation of crimes is a complex process of establishing the truth by collecting evidence 
and proving the fact of committing a criminal act based on the norms of law that determine both the content 
of the criminal act and the procedure for its investigation. This activity is carried out by authorized bodies in 
accordance with a strict procedure that determines the permissible limits of the use of powers vested in the 
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investigative and operational search agencies; using strictly defined methods and forms of investigative 
activity; taking into account the established procedural order of investigation of illegal acts. Going beyond the 
legal field leads to the fact that the results of the investigation cannot be accepted as the established absolute 
truth, will create conditions for the guilty person to avoid punishment, evade criminal liability, as a result of 
which doubts arise in society about the ability of law enforcement agencies to ensure the rule of law. This 
circumstance determines the need to control the activities of investigative bodies, which is carried out in the 
norm of supervision over the execution of laws by bodies carrying out operational-search activities, inquiry 
and preliminary investigation.

Materials and methods. The structural and logical approach became the basis for this study, made it 
possible to present the activities of the prosecutor at the stage of preliminary investigation as a set of functional 
powers that allow us to talk about the independent and significant role of the prosecutor in the investigation 
of criminal cases, the protection of the rights and freedoms of citizens, ensuring the legality and effectiveness 
of criminal proceedings; methods of analyzing regulatory and legal acts and scientific research related to the 
problem under consideration; structuring the powers of the prosecutor, which follow from the norms of the 
Criminal Procedure Code; generalization of the information received.

Research results. As a result of the analysis, it was revealed that prosecutorial supervision is the main 
function of prosecutorial activity at the stage of pre-trial investigation, despite the fact that procedural guidance 
and prosecutorial control can be considered as auxiliary functions that contribute to effective prosecutorial 
supervision.

Conclusion. It is concluded that prosecutorial supervision is a set of actions of the prosecutor to monitor 
compliance with the law at the pre-trial stages of criminal proceedings, applied by the prosecutor within the 
framework of the powers determined by law for the timely detection, suppression and prevention of violations 
of the rights, freedoms and legitimate interests of participants in the criminal process, as well as bringing 
violators to justice. The powers of the prosecutor, enshrined in the Code of Criminal Procedure, with the help 
of which he supervises compliance with laws at the stages of pre-trial investigation, are a form of implementation 
of one of the main tasks of the criminal process - the protection of the rights, freedoms and legitimate interests 
of participants in criminal proceedings. The same task is solved by the supervisory powers of the prosecutor, 
as well as the powers of procedural management.

Key words: prosecutor, criminal process, preliminary investigation, rights and freedoms, powers, 
supervision, control, management.

Введение
Расследование преступлений представляет 

собой сложный процесс установления истины 
посредством сбора доказательств и доказывания 
факта совершения преступного деяния на основе 
норм закона, определяющих как содержание 
преступного деяния, так и порядок его расследо-
вания. Данная деятельность осуществляется 
уполномоченными органами в соответсвии со 
строгим порядком, определяющим допустимые 
пределы использования полномочий, которыми 
наделены органы следствия и оперативно 
розыскной деятельности; с использованием 
строго определенных методов и форм следствен-
ной деятельности; с учетом сформированного 
процессуального порядка расследования проти-
воправных деяний.

Выход за пределы правового поля ведет к 
тому, что результаты расследования невозможно 
будет принять как установленную абсолютную 
истину, создаст условия для того, чтобы виновное 
лицо избежало наказания, ушло от уголовной 
ответственности, в результате чего в обществе 
возникают сомнения по поводу способности пра-
воохранительных органов обеспечить закон-
ность.

Данное обстоятельство определяет необхо-
димость контроля за деятельностью следствен-
ных органов, что осуществляется в норме над-
зора за исполнением законов органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие (абз. 3 п. 
2 ст. 1 Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» [14]). 

Правовую основу прокурорского надзора 
составляют принципы деятельности органов про-
куратуры, которые закреплены в ст. 129 Консти-
туции РФ [4] и в ст. 4 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» [14], а важ-
нейшим инструментом обеспечения законности в 
досудебных стадиях расследования уголовных 
правонарушений является прокурорский надзор, 
который в условиях текущей военно-политиче-
ской ситуации становится важнейшим элементом 
юридической безопасности, обеспечивая соблю-
дение прав и свобод граждан России вне зависи-
мости от экстремального характера сложив-
шейся ситуации и необходимости быстрого рас-
следования преступных деяний.

В тоже время реализацией надзорной функ-
ции не исчерпывается деятельность прокурора в 
досудебных стадиях уголовного процесса, что 
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определяется системным характером данной 
деятельности и ее особым значением для обеспе-
чения прав и свобод граждан, соблюдения закон-
ности и повышения эффективности уголовного 
процесса. Соответственно актуальной задачей 
является структурирование деятельности проку-
рора в досудебных стадиях уголовного процесса 
в соответствии с законодательно закрепленными 
его полномочиями.

К вопросам, касающимся участия проку-
рора в уголовном процессе, в последние годы 
обращались такие ученые, как  Кузнецова Е. В. 
[5], Леханова Е. С., Казнина И. А., Смирнова Ю. А. 
[6], Пудрова Г.С. [8], Трифонова К.А., Бирюков С. 
Ю. [11], Халтаева И.П. [16] и др.

Исследователи в своих работах рассмо-
трели проблемы участия прокуроров в надзоре 
за процессуальной и оперативно-розыскной дея-
тельностью; исследовали их деятельность на 
завершающем этапе предварительного рассле-
дования; также в работах ученых рассмотрены 
средства прокурорского надзора и изучены 
вопросы повышения его эффективности. 

Анализ научной литературы позволяет гово-
рить о том, что, как правило, ученые выделяют 
надзорную функцию прокурора в досудебных 
стадиях уголовного процесса, однако данной 
функциональной ролью прокурора его деятель-
ность не ограничивается. 

Таким образом, целью данной статьи явля-
ется структурирование полномочий прокурора в 
досудебных стадиях расследования уголовных 
дел. 

Материалы и методы
Структурно-логический подход стал осно-

ванием для данного исследования, позволил 
представить деятельность прокурора на этапе 
предварительного следствия как совокупность 
функциональных полномочий, позволяющих 
говорить о самостоятельной и весомой роли про-
курора в расследовании уголовных дел, защиты 
прав и свобод граждан, обеспечения законности 
и эффективности уголовного процесса. В про-
цессе исследования использовались методы ана-
лиза нормативно-правовых актов и научных 
исследований, касающихся рассматриваемой 
проблемы; структурирования полномочий проку-
рора, которые вытекают из норм УПК; обобщения 
полученной информации. Материалам для напи-
сания данной статьи стали положения законода-
тельных актов, определяющих полномочия про-
курора на этапе предварительного расследова-
ния уголовных дел.

Результаты исследования
Вопрос о сущности прокурорского надзора, 

его месте в системе других государственно-пра-
вовых институтов, о предмете и границах его осу-
ществления до сих пор остается дискуссионным, 
и не только в науке, но и в юридической практике. 

Более того, поскольку эти вопросы имеют реша-
ющее значение для практики, а значит и для обе-
спечения режима законности в стране в целом, 
то ученые уделяют им особо пристальное внима-
ние. Активнее всего они обсуждаются в послед-
нее время. 

Как отмечала Кузнецова Е. В., прокурор-
ский надзор – это специфическая деятельность 
государственных органов прокуратуры, которая 
осуществляется от имени государства и заключа-
ется в проверке точности соблюдения Конститу-
ции России и выполнения законов, действующих 
на ее территории [5].

В свою очередь, Н. Ф. Бережкова опреде-
ляет прокурорский надзор как «совокупность 
взаимосвязанных положений правового, общете-
оретического, методического характера, которые 
раскрывают предмет, цели и задачи прокурор-
ского надзора, иного функционального предна-
значения и содержания деятельности органов 
прокуратуры по обеспечению законности, право-
порядка (безопасности)» [2].

Н. А. Петухов и А. С. Мамыкин, считают, что 
«прокурорским надзором является одно из 
направлений правоохранительной деятельности, 
которое состоит в решении прокуратурой задачи 
по обеспечению исполнения закона и соблюде-
нию прав и свобод человека на всей территории 
России и осуществляемое в пределах и порядке, 
установленных законодательством Российской 
Федерации»» [7].

С точки зрения А.П. Рыжакова «прокурор-
ский надзор это деятельность Генерального про-
курора Российской Федерации и подчиненных 
ему прокуроров, которая осуществляется от 
имени государства и направлена на обеспечение 
точного и единообразного исполнения законов на 
территории всей страны федеральными орга-
нами исполнительной власти, Следственным 
комитетом Российской Федерации, представи-
тельными (законодательными) и исполнитель-
ными органами субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами, субъектами, осуществляю-
щими общественный контроль за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содер-
жания и содействия лицам, которые находятся в 
местах принудительного содержания, органами 
управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций, путем принятия 
мер к выявлению, своевременному устранению 
нарушения закона и привлечению виновных лиц к 
ответственности» [10].

Таким образом, анализ и синтез определе-
ний, приведенных выше, позволяет говорить о 
том, что прокурорский надзор за органами след-
ствия и дознания в досудебных стадиях  уголов-
ного процесса представляет собой форму дея-
тельности органов прокуратуры, направленную 
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на обеспечение законности, выявление, устране-
ние и предупреждение нарушений закона дан-
ными  органами  правопорядка 

Прокурорский надзор служит одним из эле-
ментов государственного механизма в деле обе-
спечения конституционных гарантий личности в 
уголовном процессе. Руководствуясь принци-
пами уголовного судопроизводства, закреплен-
ными в ст. 11 и 14 УПК РФ [13], прокурор обязан 
охранять права и свободы граждан в уголовном 
процессе, а также следовать принципу презумп-
ции невиновности. И немедленно реагировать в 
рамках своих полномочий на любые нарушения, 
выразившиеся в искажении или неправильном 
толковании закона, выгодных тому или иному 
субъекту правоприменения [3].

Практика осуществления прокурорского 
надзора за исполнением законов в досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства показы-
вает, что характерными нарушениями законода-
тельства при расследовании уголовных дел эко-
номической направленности являются наруше-
ния требований ст. 6.1 УПК РФ, выражающиеся в 
несвоевременном принятии к производству уго-
ловных дел, после отмены незаконных решений о 
приостановлении предварительного расследова-
ния, необоснованном продлении сроков предва-
рительного расследования и несвоевременным 
проведением необходимых следственных дей-
ствий [3].

Как показывают результаты анализа над-
зорной деятельности прокуратуры, нарушения 
(умышленные злоупотребления) могут быть 
самыми разными [1]. И в первую очередь они про-
являются тогда, когда сотрудниками оператив-
ных подразделений совершаются действия, не 
соответствующие предписаниям Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» [15].

Обладая властно-распорядительным харак-
тером, прокурорский надзор имеет существен-
ное влияние непосредственно на все досудебные 
стадии уголовного процесса, прокурор имеет 
возможность эффективно осуществлять дея-
тельность в досудебном производстве, отменяя 
незаконно прекращенное либо приостановлен-
ное уголовное преследование. На практике в 
рамках уголовного судопроизводства прокурор 
имеет эффективное средство реагирования – 
требование об устранении нарушений, однако, 
при этом прокурор осуществляет и контрольные 
полномочия. 

По поводу вышеизложенного, считаем вер-
ной позицию, согласно которой, несмотря на 
внешнее сходство и наличие общих черт, кон-
троль и надзор – это самостоятельные формы 
юридической деятельности. Они преследуют 
общую цель предупреждения и прекращения 

нарушения законности, однако достигаются при-
менением специфических для каждого средств и 
методов. Реализация контролирующими орга-
нами своих функций подразумевает не только 
установление законности и правопорядка, но и 
обеспечение эффективности и целесообразно-
сти государственного управления [9].

Так, например, надзорные полномочия про-
курора прослеживаются в его функции проверки 
исполнения требований федерального закона 
при приеме, регистрации и разрешении сообще-
ний о преступлениях (абз. 2 ч. 2 ст. 37 Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции) [13]; в свою очередь контрольная функция 
прокурора реализуется в процессе отмены неза-
конных или необоснованных постановлений орга-
нов дознания (абз. 6 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации) [13], 
что, в конечном итоге, способствует укреплению 
законности и повышению эффективности уголов-
ного процесса.

Таким образом, целью надзора является 
точное и неукоснительное исполнение законов 
без исследования при этом целесообразности 
действий должностных или должностных лиц 
государственных органов. Надзор ограничива-
ется проверкой соблюдения законодательно 
закрепленных норм. Для контроля важно не 
только выяснение вопроса о нарушении субъек-
том управления действующего законодательства, 
но и вопрос правильности, целесообразности и 
эффективности использования им предоставлен-
ных правовых норм [9]. 

Таким образом, несмотря на общность цели, 
которую имеют контроль и надзор, указанные 
виды деятельности являются разными категори-
ями, они отличаются субъектом, средствами и 
способами реализации. 

При этом, действующий УПК откорректиро-
вал функцию прокурора по надзору и сместил 
акцент с чисто надзорной деятельностью проку-
рора на непосредственное руководство процес-
суальной деятельностью органа досудебного 
расследования предварительного следствия (абз. 
4 ч. 2 ст. 37 «Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» [13]), что существенным 
образом повышает статус прокурора именно как 
стороны уголовного производства со стороны 
обвинения.

В этом контексте следует отметить, что воз-
никает проблема разграничения понятий проку-
рорского надзора и процессуального руковод-
ства следствием, поскольку тесно связаны и их 
сложно рассматривать отдельно. С одной сто-
роны, именно процессуальное руководство явля-
ется, по сути, формой  прокурорского надзора, а 
с другой – в этом вопросе существует значитель-
ное сущностное противоречие: прокурор, явля-
ясь фактически руководителем расследования, 
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сам же за ним и наблюдает, что вызывает вопрос 
относительно объективности такого расследова-
ние.

По мнению Р.Ф. Тоштемировой, указанное 
противоречие сопровождает функцию уголов-
ного преследования прокуратуры и в дальней-
шем – на стадии судебного разбирательства: 
роль прокурора как лица, осуществляющего как 
процессуальное руководство следствием, так и 
государственное обвинение в суде, обуславли-
вает его заинтересованность в  игнорировании 
потенциальных ошибок на стадии досудебного 
расследования, допущенных следственными под-
разделениями, за которыми он наблюдал, а несет 
ответственность за качество проводимого след-
ствия [11]. 

В этой связи в настоящее время следует 
определить пределы, в которых прокурор может 
осуществлять руководство следственной дея-
тельностью, а в дальнейшем придать деятельно-
сти прокуратуры   исключительно надзорные 
функции.

Изучение сущности прокурорского надзора 
за соблюдением законности в деятельности орга-
нов, осуществляющих оперативно – розыскные 
мероприятия, позволяет предложить ряд совер-
шенствующих мер к организационно-структур-
ному построению деятельности органов прокура-
туры.

Считаем, что при формулировании задач 
данного вида прокурорского надзора следует 
иметь в виду, что прокурор, осуществляя функ-
цию процессуального руководства, не становится 
в связи с этим участником оперативно – розыск-
ной деятельности, не является фигурой, заменя-
ющей фигуру следователя, ведущего расследо-
вание. Руководство прокурора может заклю-
чаться в определении общей стратегии расследо-
вания уголовного правонарушения и контроля за 
порядком осуществления процессуальных дей-
ствий. В то же время вопросы тактики следствен-
ных действий должные решать следователь и 
оперативные работники. При этом важной и глав-
ной функцией прокурора является надзорная, 
учитывая, что именно в досудебных стадиях рас-
следования уголовных дел, при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий в наибольшей 
степени могут ограничиваться права и законные 
интересы граждан (в частности их права на тайну 
переписки, телефонных разговоров, на свободу 
передвижения и т.д.).

Поэтому главной задачей прокурора в дан-
ном направлении его деятельности является 
предупреждение и прекращение нарушений прав 
и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, вовлеченных в сферу расследования 
уголовного дела, обеспечение установленных 
законодательством условий и порядка проведе-
ния следственных и оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Обсуждение и заключение
Таким образом, проведенное исследование 

позволяет говорить о том, что прокурорский над-
зор, как гарантия обеспечения прав, свобод и 
законных интересов личности, является совокуп-
ностью действий прокурора по наблюдению за 
соблюдением законности в ходе расследования 
преступных деяний, применяемых им в рамках 
определенных законом полномочий для своевре-
менного выявления, пресечения и недопущения 
нарушений прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного процесса, а также при-
влечения нарушителей к ответственности.

Закрепленные в УПК возможности проку-
рора, с помощью которых он осуществляет над-
зор за соблюдением законов в досудебных ста-
диях, являются формой реализации одной из 
главных задач уголовного процесса – охраны 
прав, свобод и законных интересов участников 
уголовного производства.

Эту же задачу решают и контрольные пол-
номочия прокурора, позволяющие не только обе-
спечивать законность и правопорядок, но и 
решать проблемы, связанные с эффективностью 
управления процессами расследования уголов-
ных дел, направляя следственные действия по 
пути соблюдения законности и обеспечивает 
общую стратегию предварительного следствия.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ, ВИДАХ И ФОРМАХ ЭКСТРЕМИЗМА

Аннотация. Противодействие экстремизму и преступлениям экстремистской направленности – 
приоритетная цель российского государства. Несмотря на удельно незначительную, в контексте всех 
зарегистрированных преступлений, долю преступлений экстремистской направленности, их обще-
ственная опасность заключается в возможных негативных последствиях для государства, которые они 
способны причинить. 

Преступления экстремистской направленности, в отличие от большинства других, отличает их 
публичный характер, желание лиц, совершивших преступление, заявить о совершенных ими деяниях, 
представить свою идеологию как единственно верную. Лицо, совершая, например, публичные призы-
вы, направленные на возбуждение ненависти, стремится к тому, чтобы призыв достиг как можно боль-
шего количество людей, повлиял на их сознание и нашел отклик и понимание.

Вместе с тем, экстремизм как термин, помимо отдельных актов международного характера, 
практически не употребляется в нормативно-правовых актах международного права. По схожему пути 
идет и законодательство Российской Федерации, которое не раскрывает определение данного терми-
на в УК, а в Федеральном Законе «О противодействии экстремизму» смешивает понятия «экстремист-
ская деятельность» и «экстремизм». Несмотря на это, в литературе доминирует позиция, исходя из 
которой данные термины не являются синонимами. В доктрине предлагаются разнообразные подходы 
к определению понятия и сущности экстремизма, его отграничения от терроризма. 

Цель проведенного исследования – показать позиции международного и российского законода-
тельства по определению понятия «экстремизм», раскрыть формы и виды экстремизма. 

Ключевые слова: экстремизм; формы экстремизма; виды экстремизма; публичность в престу-
плениях; возбуждение ненависти.
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К вопросу о понятии, видах и формах экс-
тремизма

Проблема противодействия преступлениям 
экстремистской направленности носит междуна-
родный характер, оставаясь актуальной и для 
Российской Федерации.

Согласно статистическим данным, можно 
проследить динамику состояния преступности 
экстремистской направленности. За 2023 год 
было зарегистрировано 1340 преступлений, за 
2022 год – 1566 преступлений, за период 2021 
года – 1057 преступлений, за 2020 год – 833 пре-
ступления, за 2019 – 585 преступлений, за период 
2018 года было зарегистрировано 1265 престу-
пления. Важно отметить, что снижение 2019 года 
связано с изменениями внесенными в законода-
тельство в 2018 году в статью 282 УК, предусма-
тривающими возможность привлечения лица к 
уголовной ответственности только после привле-
чения его к административной ответственности 
за аналогичное деяние в течение одного года. 

Данные, полученные при анализе судебной 
практики за последние 5 лет свидетельствуют о 
тенденции роста совершения преступлений экс-
тремистской направленности [1, с. 5-6], исключе-
ние составляет 2023 год в котором зафиксиро-
вано значительное снижение регистрируемых 
преступлений по данной категории дел. Несмотря 
на это следует отметить, что тенденция соверше-
ния преступлений экстремистской направленно-
сти имеет признаки роста, а изменения, связан-
ные с введением в статью 282 УК административ-
ной преюдиции не смогли снизить количество 
совершаемых преступлений.

Экстремизм как явление известно давно. 
Исторически он проявлялся в различных своих 
видах, носил как религиозный, так и политиче-
ских характер, реже национальный. Связано это 
с тем, что в Античные и Средневековые времена 
вопросы о принадлежности к определенному 
религиозному течению (культу) и политической 
приверженности к определенной фигуре (царю, 
сатрапу, вождю, базилевсу, королю) носили пер-
востепенное значение. В свою очередь, вопросы 
национальной принадлежности играли вторич-
ную роль. Так, в битве при Граннике (334 г. до н.э.) 
и при Гавгамелах (331 г. до н.э.) греко-македон-
скому войску Александра Македонского проти-
востояли греческие наемники, сражающиеся на 
стороне царя державы Ахеменидов Дария III. 
Основными видами экстремизма в Античности и 
Средневековье являлись религиозный и полити-
ческий экстремизм. Например,  в I веке до н.э. 
действовал ряд еврейских сект, отличительной 
чертой которых была фанатичность и жесто-
кость, секта зилотов (в переводе с греческого – 
«ревнители») противостояла проникновению вли-
яния эллинизма в Иудею, а секта сиккариев [2, с. 

65] (в переводе с латыни – «кинжальщики») боро-
лась против проримски настроенной еврейской 
знати, сотрудничавшей с Римом.

Согласно положениям указанными в Указе 
Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об 
утверждении Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года» 
«экстремизм создает реальную опасность суве-
ренитету, основам конституционного строя, тер-
риториальной целостности, межэтническому и 
межконфессиональному единству, общественной 
и политической стабильности Российской Феде-
рации» . Экстремизм, согласно положениям 
Стратегии, носит деструктивный характер, имеет 
направленность на разобщение, усиление прояв-
лений межэтнической и межконфессиональной 
ненависти, создает угрозы безопасности и ста-
бильному развитию государства.

В Стратегии среди определений нет разъяс-
нения чем же является экстремизм, также опре-
деление, как отмечает ряд авторов, отсутствует и 
в статьях Федерального закона от 25.07.2002 N 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», который ограничился перечислением 
деяний, охватываемых понятием экстремизма [3, 
с. 241-242]. 

Определение данному понятию существует 
в «Шанхайской конвенции о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом» от 25 июля 
2002 года, согласно положениям которой экстре-
мизм – «какое-либо деяние, направленное на 
насильственный захват власти или насильствен-
ное удержание власти, а также на насильствен-
ное изменение конституционного строя государ-
ства, а равно насильственное посягательство на 
общественную безопасность, в том числе органи-
зация в вышеуказанных целях незаконных воору-
женных формирований или участие в них . Исходя 
из определения следует подчеркнуть, что в кон-
венции правильно отнесены преступления экс-
тремистской направленности к числу посяга-
тельств против государственной власти, так как, 
в разделе X (преступления против государствен-
ной власти) находятся составы незаконного 
захвата или удержания власти (ст.278), а согласно 
положениям конвенции экстремизм является 
деянием, направленным, в том числе, на незакон-
ный захват или удержание власти. 

Следующим документом в сфере противо-
действия экстремизму является «Конвенция 
Шанхайской организации сотрудничества по 
противодействию экстремизма» от 9 июня 2017 
года. Конвенция определяет экстремизм как 
«идеологию и практику, направленные на разре-
шение политических, социальных, расовых, наци-
ональных и религиозных конфликтов путем 
насильственных и иных антиконституционных 
действий» . Полагаем, что такое определение 
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экстремизма имеет под собой основание. Терро-
ризм доктриной признается крайней формой экс-
тремизма, Федеральный Закон «О противодей-
ствии терроризму» от 06.03.2006 N 35-ФЗ дает 
легальное определения данному понятию, под-
разумевая под терроризмом «идеологию насилия 
и практику воздействия на принятие решений» . 
При этом в отличие от Федерального Закона «О 
противодействии экстремизму», который уравни-
вает понятия «экстремистской деятельности» и 
«экстремизма», Конвенция различает данные 
термины, признавая «экстремистским актом» 
конкретные деяния, образующие состав престу-
пления или правонарушения, а экстремизм, в 
свою очередь, определяя как идеологию и прак-
тику. Считаем обоснованным предложение раз-
граничить в ФЗ «О противодействии экстре-
мизму» понятия «экстремизм» и «экстремистская 
деятельность», ввести в нормы Федерального 
Закона «О противодействии экстремизму» поня-
тие «экстремизма», взяв за основу положения 
«Конвенции Шанхайской организации сотрудни-
чества по противодействию экстремизма».

Конвенция использует термин «экстремист-
ский акт», ряд исследователей считают, что дан-
ный термин является удачным, так как, ответ-
ственность предусмотрена за совершение кон-
кретного действия, а не за сам экстремизм в 
целом, помимо этого, редакция статьи 205 пре-
терпела изменения, сменив название с «терро-
ризм» на «террористический акт» [3, с. 245].

В рамках Содружества Независимых Госу-
дарств (далее СНГ) в 1996 году был создан 
«Модельный Уголовный Кодекс» (далее Модель-
ный Кодекс). Отмечается, что в контексте уста-
новления уголовной ответственности за совер-
шение преступлений экстремистской направлен-
ности УК РФ отошел от изначальной концепции 
Модельного Кодекса. Сравнивая диспозиции ста-
тьи 187 Модельного Кодекса (возбуждение наци-
ональной, расовой или религиозной вражды) и 
статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства) важно отметить ряд отличий [4, с.126-
127]:

1. Модельный Кодекс признает преступле-
нием лишь возбуждение вражды, тогда как 
УК РФ таковым признает помимо возбужде-
ния вражды, еще и возбуждение ненависти 
и унижение человеческого достоинства;

2. Модельный Кодекс признает преступле-
нием возбуждение лишь национальной, 
расовой и религиозной вражды, УК РФ 
охватывает под термином возбуждение 
(помимо уже названного), также возбужде-
ние вражды или ненависти также по призна-
кам пола, языка, национальности или при-
надлежности к какой-либо социальной 
группе. 

Термин «экстремизм», до недавнего вре-
мени, практически не встречается в законода-
тельстве зарубежных западных стран, но активно 
используется в пост-советских государствах, 
например, в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан, Кыргызской Республике, Республике 
Таджикистан и Республике Узбекистан. Примеча-
тельно, что уголовное законодательство, 
согласно Уголовным Кодексам, вышеперечислен-
ных государств преступления экстремистской 
направленности относит, преимущественно, к 
преступлениям против государственной власти. 
Исключением является законодательство Респу-
блики Казахстан, в которой данная категория 
преступлений отнесена к преступлениям против 
общественной безопасности и общественного 
порядка. При этом УК Казахстана не дифферен-
цирует преступления, связанные с финансирова-
нием террористической и экстремистской дея-
тельности, объединяя их в одну норму (ст. 258 УК 
Республики Казахстан). УК Российской Федера-
ции не только предусматривает ответственность 
за финансирование террористической и экстре-
мистской деятельности, но и дифференцирует 
размер наказания. За финансирование терро-
ризма (ст.2051) предусмотрена ответственность в 
виде лишения свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет. В свою очередь, за финансирование 
экстремистской деятельности (ст.2823) пред-
усмотрена ответственность в виде лишения сво-
боды на срок от трех до восьми лет. Считаем, что 
дифференциация размера наказаний за престу-
пления террористической и экстремистской 
направленности является обоснованной по при-
чине того, что общественная опасность престу-
плений, связанных с осуществлением террори-
стической деятельности выше, в связи с чем 
установление единых санкций не отвечает назна-
чению уголовного судопроизводства, указываю-
щего в ч.2 ст.6 УПК на необходимость назначения 
лицам, виновным в совершении преступлений 
справедливого наказания. 

УК согласно примечанию 1 к статье 2051 
под финансированием терроризма понимает, в 
том числе, предоставление или сбор средств 
либо оказание финансовых услуг в целям совер-
шения ряда преступлений, среди которых осо-
бенно стоит выделить следующие составы: пося-
гательство на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля (статья 277), насильственный 
захват власти или насильственное удержание 
власти (278), вооруженный мятеж (статья 279) и 
нападение на лиц или учреждения, которые поль-
зуются международной защитой, либо угроза его 
совершения (статья 360). На наш взгляд, законо-
датель необоснованно распространяет действие 
примечания 1 статьи 2051 по отношению к соста-
вам, предусмотренных разделом X (статьи 277, 
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278 и 279), а также разделом XII. Родовым объек-
том первого являются общественные отношения, 
обеспечивающие незыблемость основ конститу-
ционного строя и безопасность государства, нор-
мальное функционирование государственных 
органов, относящихся к различным ветвям вла-
сти, а также интересы государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления, 
родовой объект статьи 360 – мир и безопасность 
человечества. В свою очередь, родовой объект 
раздела IX, в составе которого и находится статья 
2051 – общественная безопасность, здоровье 
населения и общественная нравственность, эко-
логия, безопасность движения общественного 
транспорта и компьютерных информационных 
процессов. На основании этого преступления, 
предусмотренные статьями 2051, 277, 278, 279 и 
360 имеют совершенно различные объекты 
защиты, поэтому считаем, что распространение 
действия положений статьи 2051 на иные раз-
делы УК не способствует системности и логиче-
ской стройности построения уголовного законо-
дательства.

Согласно статье 24 Федерального Закона 
«О противодействии терроризму» запрещается 
создание и деятельность организаций, цели или 
действия которых направлены на совершение 
ряда преступлений предусмотренных главой 24 
УК, помимо этого ФЗ распространяет действие 
статьи 24 и на иные составы (221, 277-280, 2821-
2823, 360 и 361), по причинам описанным выше 
поддерживаем мнение тех исследователей, кото-
рые считают, что подобная ситуация создает про-
блемы в понимании и отграничении таких терми-
нов как «экстремизм» и «терроризм». Действую-
щее законодательство требует проведение изме-
нений, направленных на отграничение названных 
выше понятий.

В литературе предложены многочисленные 
варианты определения понятию экстремизм. А.И. 
Рарог определяет экстремизм как «привержен-
ность к крайним формам разрешения социаль-
ных конфликтов, обосновывающих необходи-
мость применения насильственных методов» [5, 
с.67]. Другие авторы понимают под экстремиз-
мом: «действия, а также идеи, угрозы и намере-
ния, нарушающие установленные законом права 
и свободы граждан» [2, с.65-66]. Вместе с тем, 
законодательство Российской Федерации, как 
отмечает ряд авторов, не дает легального опре-
деления термина «экстремизм», данное обстоя-
тельство препятствует разграничению престу-
плений экстремистской и террористической 
направленности. С.М. Кочои дает следующее 
определение: «экстремизм – идеология и прак-
тика воздействия на органы власти и граждан, 
связанные с противоправными действиями, 
совершаемыми по мотивам национальной (этни-

ческой), религиозной, расовой, политической 
ненависти». В указанном определении автор 
избегает дословного цитирования положений 
примечания 2 статьи 2821, которая помимо моти-
вов национальной, религиозной, расовой и поли-
тической ненависти указывает на мотивы ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы, вынуждены согласиться с мне-
нием С.М. Кочои в той части, что отнесение 
мотивов ненависти или вражды по отношению к 
какой-либо социальной группе является измене-
нием несвойственным отечественному законода-
тельству, не способствующим единообразию 
судебной практики, в связи с тем, что устанавли-
вает «расплывчатое» понятие «какой-либо соци-
альной группы». Данное изменение было внесено 
в статью 2821 в 2007 году, первоначальная редак-
ция статьи не предусматривала в своем содержа-
нии мотивов вражды и ненависти по отношению к 
какой-либо социальной группе.

Сложности в теории вызывают вопросы, 
связанные с выделением форм и видов экстре-
мизма. В литературе нередки ситуации, когда 
происходит смешивание понятия формы и вида, 
по нашему мнению, данные понятия следует отли-
чать. Под формой экстремизма следует понимать 
внешнее выражение содержания экстремизма, 
под видом – определенную группу сходных обще-
ственно-опасных деяний [6, с.123]. Мы согласны с 
теми авторами, которые выделяют следующие 
виды экстремизма [7, с.71-72]: бытовой, религи-
озный, национальный, политический, молодеж-
ный и т. д. Поддерживаем точку зрения С.М. 
Кочои, который выделяет две формы экстре-
мизма: уголовно-наказуемый и административ-
но-наказуемый [7, с.71-72]. Ряд авторов, напри-
мер, В.Е. Зварыгин, А.С. Кондаков называют 
религиозный экстремизм формой экстремизма 
[8, с.303], на наш взгляд, в данном случае просле-
живается смешивание понятия формы и вида. 
Подобной точки зрения придерживаются А.В. 
Римский и А.В. Артюх, считая, что религиозный, 
национальный и политический экстремизм сле-
дует считать именно формами экстремизма, а не 
его видами [9, с.246].

В заключение необходимо отметить, что 
противодействие преступлениям экстремистской 
направленности – одна из основных задач уго-
ловной политики Российской Федерации. Несмо-
тря на небольшой удельный вес совершаемых 
преступлений экстремистской направленности 
их совершение наносит непоправимый ущерб 
государственной системе власти, способно 
дестабилизировать деятельность государствен-
ных учреждений. Особо опасным среди престу-
плений главы 32 УК считаем преступление, пред-
усмотренное статьей 282, так как, возбуждение 
ненависти направленно на создание в обществе 



201 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

нетерпимости к отдельным группам лиц по при-
знаку их национальной, религиозной, расовой 
принадлежности. Возбуждение ненависти осо-
бенно общественно опасно в реалиях россий-
ского государства, представляющего собой 
федерацию – союз субъектов, выделенных в том 
числе и по национальному признаку. Россия госу-
дарство многонациональное и многоконфессио-
нальное, возбуждение социальной ненависти – 
инструмент, используемый сепаратистами и 
националистами, имеющими своей целью – деста-
билизацию политической стабильности Россий-
ской Федерации. 
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CURRENT PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR PRIVILEGED 
TYPES OF MURDER AND WAYS TO SOLUTION THEIR

Annotation. The article examines the issues of criminal liability for privileged types of murders in the 
Russian Federation, with special attention to murders committed in a state of passion or during childbirth. The 
authors analyze the difficulties associated with the interpretation and qualification of such crimes, especially 
in cases of maternal homicide of newborns, and point out the lack of clarity in legislative definitions, which 
leads to errors in judicial practice. The need to amend the Criminal Code of the Russian Federation, in particular 
Article 106, is discussed in order to clarify controversial concepts and introduce more stringent qualification 
criteria to improve law enforcement practice.
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miscarriage of justice, investigative practice, qualification of crimes, legislative changes, psycho-emotional 
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В современной правовой системе Россий-
ской Федерации категория «привилеги-

рованных убийств» охватывает деяния, выпол-
ненные в условиях, которые уменьшают обще-
ственную опасность этих актов. Данная катего-
рия преступлений включает в себя нарушения, 
регламентированные статьями 106, 107 и 108 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, обозна-
чающие специфические условия и обстоятель-
ства совершения убийств, что позволяет судеб-
ным органам применять смягчающие обстоятель-
ства при вынесении приговоров [1].

Преступление, закреплённое в статье 106 
Уголовного кодекса Российской Федерации, оха-
рактеризованное как убийство матерью своего 
новорожденного ребенка, представляет собой 
один из наиболее сложных для квалификации 
случаев в рамках судебного и следственного про-
цессов. Этот вид деяния влечет за собой значи-
тельные трудности в правоприменительной прак-
тике из-за его специфической природы и эмоцио-
нальной окрашенности, требуя от следственных 
органов и судей особой внимательности и глубо-
кого понимания мотивов и обстоятельств, кото-
рые привели к совершению преступления [2, с. 
157].

Преступления, направленные против жизни 
новорожденных, неизменно вызывают значи-
тельное общественное возмущение, что придает 
процессу их квалификации особую остроту. Эти 
деяния выходят за рамки общепринятых норм и 
противоречат основным принципам человече-
ской морали, ведь они напрямую нарушают 
инстинкт материнской заботы, заложенный при-
родой. Особенно тревожными являются мас-
штабы таких преступлений: по данным последних 
шести лет, в Российской Федерации зарегистри-
рована смерть более 200 новорожденных от рук 
собственных матерей [3, с. 24].

Анализируя специфику преступлений, свя-
занных с убийством новорожденных, следует 
отметить, что действующее законодательство 
относит такие деяния к категории привилегиро-

ванных. Подобная классификация основывается 
на наличии особых обстоятельств, сопутствую-
щих совершению преступного акта и существенно 
влияющих на его правовую оценку.

К числу таких обстоятельств, прежде всего, 
относится факт убийства младенца непосред-
ственно после родов. Законодатель признает, что 
в этот период женщина находится в особом физи-
ческом и психологическом состоянии, которое 
может существенно ограничивать ее способ-
ность осознавать характер и последствия своих 
действий. 

Кроме того, привилегированный статус 
может быть присвоен убийству новорожденного, 
совершенному в условиях, вызывающих серьез-
ное психоэмоциональное потрясение. Такие ситу-
ации могут быть связаны с различными травми-
рующими событиями, происходящими в жизни 
женщины и оказывающими сильное дестабилизи-
рующее воздействие на ее психику. 

Еще одним фактором, учитываемым при 
квалификации убийства новорожденного как 
привилегированного, является наличие у матери 
психического расстройства, не исключающего 
вменяемости. В таких случаях женщина хотя и 
осознает фактический характер своих действий, 
но не может в полной мере руководить ими вслед-
ствие болезненного состояния психики[5, с. 74].

Касаемо убийства новорожденного непо-
средственно после родов, временной аспект 
совершения преступления приобретает ключе-
вое юридическое значение. Именно временной 
интервал между рождением ребенка и соверше-
нием преступления служит основным критерием 
для квалификации действий как привилегирован-
ных. Этот критерий помогает определить, было 
ли преступление совершено в состоянии крайней 
психоэмоциональной напряженности, что суще-
ственно влияет на оценку деяния в рамках уго-
ловного права.

Анализируя судебную практику, можно выя-
вить существенный недостаток в подходе к рас-
смотрению дел, связанных с психоэмоциональ-
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ным состоянием обвиняемых женщин. Зачастую 
суды не применяют комплексный подход, кото-
рый бы учитывал совокупность различных факто-
ров, оказывающих влияние на психику и эмоции 
подсудимой. Кроме того, недостаточное внима-
ние уделяется выявлению причинно-следствен-
ных связей, способных спровоцировать повы-
шенную эмоциональную нестабильность и психо-
логическую уязвимость.

Психоэмоциональная нестабильность 
может быть обусловлена целым спектром при-
чин, которые необходимо тщательно исследовать 
в каждом конкретном случае. Одним из факторов 
является физический дискомфорт, испытывае-
мый женщиной во время родового процесса. 
Однако, помимо непосредственно связанных с 
родами обстоятельств, существуют и другие 
потенциальные триггеры, которые могут усугу-
бить психологическое состояние обвиняемой. К 
ним относятся конфликтные ситуации в семье, 
разрыв отношений с партнером, являющимся 
отцом ребенка, а также общая напряженность и 
неблагоприятный климат в семейном окружении.

Анализ действующего законодательства 
Российской Федерации выявляет существенный 
пробел в области регулирования ответственно-
сти за преступления, связанные с убийством 
новорожденных. В частности, острую проблему 
представляет отсутствие дифференцированного 
подхода к квалификации деяний, направленных 
против жизни нескольких младенцев, рожденных 
одновременно (так называемых «двоен» или 
«троен»), а также к случаям убийства, совершен-
ного с особой жестокостью.

Действующие нормы уголовного права не 
предусматривают отягчающих обстоятельств для 
ситуаций, когда жертвами преступного посяга-
тельства становятся двое или более новорожден-
ных детей. Такое положение вещей свидетель-
ствует о серьезном несовершенстве системы 
уголовной ответственности, поскольку не учиты-
вает повышенную общественную опасность и 
тяжесть последствий подобных деяний.

  Логичным и справедливым шагом было 
бы внесение изменений в законодательство, 
предусматривающих разделение уровней ответ-
ственности в зависимости от количества жертв.

Кроме того, предлагается пересмотреть 
возрастное ограничение уголовной ответствен-
ности, снизив его до 14 лет. Такая корректировка 
обусловлена психологическими и социальными 
исследованиями, которые показывают, что начи-
ная с этого возраста подростки способны адек-
ватно оценивать последствия своих действий и 
осознавать уровень угрозы, которую их поступки 
могут представлять для общества. Понижение 
возрастного порога уголовной ответственности 
предполагает более раннее вовлечение молодых 

людей в ответственное отношение к закону, спо-
собствуя формированию законопослушного 
поведения.

В статье 107 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации рассматривается убийство, 
совершённое в состоянии аффекта, как особая 
категория уголовного преступления. Это право-
вое положение подчёркивает специфические 
обстоятельства, при которых преступление было 
совершено: резкая эмоциональная вспышка, 
спровоцированная обстоятельствами, имеющими 
значительную силу. Такие обстоятельства могут 
существенно смягчить ответственность лица, 
если будет доказано, что его действия были 
результатом мгновенного, не контролируемого 
эмоционального порыва, вызванного действиями 
жертвы или иными мощными воздействиями [1].

В рамках правовой оценки угрозы выделя-
ются два критерия: объективный и субъективный. 
Объективный критерий угрозы связан с реально-
стью угрозы и предполагает, что после оценки 
обстановки потерпевший приходит к выводу о 
том, что угроза реально может быть осущест-
влена. Этот критерий оценивается правоприме-
нителем на основании доказательств и обстоя-
тельств дела, а также возможности лица, выра-
зившего угрозу, выполнить свои угрожающие 
намерения.

Субъективный критерий связан с личным 
восприятием и убежденностью потерпевшего в 
том, что угроза может быть реализована. Важ-
ным является то, что убежденность должна быть 
основана на разумной оценке объективных фак-
торов, таких как предшествующее поведение 
угрожающего, его возможности и ресурсы. 
Угроза может касаться как непосредственного 
момента, так и предстоящих событий в обозри-
мом будущем [4, с. 29].

Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта, охарактеризованное статьей 107 Уго-
ловного кодекса РФ, является сложным для пра-
вовой квалификации по нескольким причинам. 
Во-первых, необходимо доказать наличие 
аффекта, то есть чрезвычайного психического 
состояния, вызванного сильнейшим внешним 
раздражителем. Это состояние должно возник-
нуть непосредственно в ответ на предшествую-
щее противоправное поведение потерпевшего, 
которое и спровоцировало виновное лицо на 
совершение убийства.

Состояние аффекта характеризуется поте-
рей самоконтроля, что делает причинение смерти 
потерпевшему своего рода неосознанной реак-
цией на действия жертвы. Важно подчеркнуть, 
что временной интервал между провокацией и 
самим актом убийства должен быть минималь-
ным. Это подразумевает, что длительное раз-
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мышление или планирование убийства исключает 
возможность признания действий виновного 
совершенными в состоянии аффекта.

Определение точного момента возникнове-
ния аффекта и его продолжительности требует 
тщательного анализа всех обстоятельств дела, 
включая психологические и психиатрические 
экспертизы. Также существенным является учет 
характера и интенсивности предшествующего 
противоправного поведения потерпевшего.

Часть первая статьи 108 Уголовного кодекса 
Российской Федерации устанавливает ответ-
ственность за убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны. Это пра-
вовое положение подчеркивает важность соблю-
дения законных границ защиты при отражении 
агрессии, направленной против жизни или здоро-
вья человека и его близких.

Превышение пределов необходимой обо-
роны характеризуется действиями, которые явно 
не соответствуют характеру и опасности угрозы. 
Например, если ответная реакция на нападение 
несоразмерно велика по отношению к уровню 
непосредственной угрозы, такие действия могут 
быть квалифицированы как превышение преде-
лов обороны.

Основным объектом защиты в данной ста-
тье является жизнь человека. В случаях, когда 
лицо, защищаясь, превышает необходимые для 
обороны меры и причиняет смерть нападающему, 
такие действия переходят границы разрешенной 
законом самообороны и требуют юридической 
оценки на предмет соответствия действий сте-
пени угрозы.

Рассмотрение превышения пределов необ-
ходимой обороны и превышения мер, необходи-
мых для задержания преступника, представляет 
собой сложную правовую задачу, требующую 
детального анализа обстоятельств дела. Оба пре-
ступления характеризуются тем, что смерть пося-
гающего или преступника не является первона-
чальной целью действий обороняющегося или 
задерживающего. Скорее, смерть является 
последствием действий, превысивших законные 
рамки самообороны или мер, необходимых для 
задержания.

Аспекты для установления превышения 
пределов:

 – Адекватность реакции: Необходимо оце-
нить, соответствовали ли действия лица, 
причинившего смерть, степени и характеру 
угрозы. Для этого анализируются такие 
факторы, как интенсивность атаки, доступ-
ные средства защиты и возможность избе-
жать конфликта.

 – Необходимость применения силы: Оценка 
того, мог ли обороняющийся или задержи-
вающий действовать иначе, не прибегая к 

крайним мерам, способным привести к 
смерти нападающего или преступника.

 – Пропорциональность: Соответствие между 
масштабом угрозы и жестокостью приме-
нённых мер. Превышение характеризуется 
использованием чрезмерной силы по отно-
шению к уровню реальной угрозы.

 – Временная близость: Оценка времени 
между угрозой и ответной реакцией. Значи-
тельная задержка может указывать на то, 
что действия были продуманны и целена-
правлены, что исключает спонтанность, 
типичную для законной самообороны.
В настоящее время одной из ключевых про-

блем, общей для рассмотренных юридических 
статей, является отсутствие четко определенных 
нормативных актов, которые бы позволяли безо-
говорочно классифицировать признаки и составы 
преступлений. В частности, анализируя положе-
ния статьи 106 Уголовного кодекса РФ, можно 
отметить значительное «омоложение» возраста 
лиц, совершающих правонарушения. Согласно 
данной статье, применение норм возможно 
только после достижения субъектом возраста 16 
лет. Статья 108 УК РФ описывает преступления, 
связанные с превышением пределов необходи-
мой обороны и мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление. В обоих 
случаях действия виновного направлены не на 
совершение убийства как такового, а на предот-
вращение или прекращение агрессивных дей-
ствий и задержание преступника, что подпадает 
под действие уголовного законодательства. Эти 
аспекты подчеркивают наличие пробелов в зако-
нодательстве, которые требуют детальной прора-
ботки и уточнения для обеспечения правовой 
определенности и эффективности правоприме-
нительной практики.

Исследование подчеркивает недостатки в 
существующей системе квалификации привиле-
гированных составов преступлений, указывая на 
необходимость реализации ряда реформатор-
ских мероприятий для устранения выявленных 
проблем. Основная выявленная проблема заклю-
чается в наличии множества смягчающих обстоя-
тельств, которые могут одновременно влиять на 
решение суда. Однако законодательство не пред-
усматривает четких правил, определяющих сте-
пень смягчения наказания в зависимости от каж-
дого из этих обстоятельств. Это создает право-
вую неопределенность и может приводить к 
несогласованности и несправедливости в судеб-
ной практике. В связи с этим, актуализируется 
потребность в разработке и внедрении законода-
тельных изменений, которые бы уточнили меха-
низмы учета смягчающих обстоятельств, обеспе-
чивая тем самым более предсказуемые и спра-
ведливые исходы судебных дел.
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Для усиления прозрачности и справедливо-
сти судебной системы представляется важным 
закрепить на законодательном уровне детальную 
классификацию смягчающих обстоятельств, а 
также четко определить степень их влияния на 
суровость приговора. Такой подход потребует не 
только количественного учета смягчающих фак-
торов, но и анализа их качественных характери-
стик. Особое внимание следует уделить опреде-
лению причинно-следственных связей между 
наличием смягчающих обстоятельств и характе-
ром совершенного преступления.

Классификация должна включать параме-
тры, которые помогут оценить не только присут-
ствие смягчающего фактора, но и его весомость 
в контексте конкретного дела. Это позволит 
судьям обоснованно применять смягчающие 
обстоятельства, основываясь на четко прописан-
ных нормативах, и делать выводы о том, как эти 
факторы влияют на общественную опасность 
деяния и степень ответственности преступника.

Анализ судебной практики показывает, что 
при рассмотрении дел о привилегированных пре-
ступлениях часто учитываются личностные 
характеристики обвиняемого. Эти характери-
стики могут включать, например, его прошлое 
поведение, мотивы и личные обстоятельства, 
которые расширяют перечень смягчающих 
обстоятельств. Вместе с тем, такие личностные 
данные не всегда коррелируют с общественным 
влиянием совершенного преступления, что ста-
вит под сомнение их релевантность в контексте 
оценки общественной опасности деяния.

Введение личностных характеристик в 
понятийный аппарат уголовного права и выделе-
ние их в отдельную категорию могут способство-
вать более четкому и структурированному под-
ходу к учету этих данных при принятии судебных 
решений. Отдельная категория позволит судьям 
более осознанно подходить к оценке того, как 
личные качества влияют на решение о степени 
наказания.

Особенность доказательства состояния 
аффекта в момент совершения преступления 
играет ключевую роль в юридической оценке 
действий подсудимого и последующем принятии 
судебных решений. Состояние аффекта, вызван-
ное сильным психоэмоциональным потрясением, 
обычно требует проведения специальной судеб-
но-психиатрической экспертизы, которая может 
быть назначена только по решению суда. Это 
состояние признается важным фактором, спо-
собным изменить квалификацию деяния и влиять 
на степень и характер наказания.

С точки зрения правоприменения, призна-
ние состояния аффекта как значимого элемента 
преступления подчеркивает необходимость уста-

новления прямой причинно-следственной связи 
между сильным эмоциональным возмущением и 
преступным действием. Это состояние должно 
быть непосредственно вызвано событиями, при-
ведшими к экстремальному психологическому 
состоянию. В соответствии со статьей 107 УК РФ, 
преступление, совершенное в состоянии 
аффекта, может рассматриваться иначе по срав-
нению с обычными условиями, предусмотрен-
ными статьей 61 УК РФ, что может вести к смяг-
чению наказания или изменению его характера 
[1].

Признание состояния аффекта у лица, 
совершившего преступление, имеет сложные 
последствия для квалификации его действий. 
Важно понимать, что наличие аффекта не всегда 
приводит к снижению общественной опасности 
деяния; в некоторых случаях это состояние может 
даже увеличить потенциальную угрозу для обще-
ства. Это связано с тем, что аффект часто приво-
дит к потере контроля над поведением, что может 
вызвать непреднамеренно агрессивные или 
опасные действия.

Однако, в юридическом контексте, состоя-
ние аффекта позволяет выделить деяния, совер-
шенные в таком психоэмоциональном состоянии, 
в отдельную категорию преступлений. Это деле-
ние помогает законодателям и судьям более 
точно оценивать мотивы и психологическое 
состояние обвиняемого в момент совершения 
преступления. Оно подчеркивает значимость 
понимания психического состояния в качестве 
ключевого элемента при определении степени 
ответственности и выборе наказания.

Для корректного учета такого состояния 
важно проведение качественной экспертизы, 
которая подтвердит наличие аффекта и поможет 
установить, как он повлиял на поведение чело-
века. 

Вопросы ответственности экспертов в 
сфере судебной экспертизы и уголовной ответ-
ственности за преступления требуют тщатель-
ного рассмотрения. В связи с этим, становится 
актуальной идея введения наказаний за наруше-
ния, допущенные экспертами в процессе их про-
фессиональной деятельности, согласно статье 
307 Уголовного кодекса РФ. Такой подход может 
способствовать снижению уровня профессио-
нальной недобросовестности, поскольку ужесто-
чение ответственности усиливает мотивацию к 
соблюдению высоких стандартов работы.

С другой стороны, вопрос уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, особенно в 
деликатных случаях, как убийство новорожден-
ного матерью, предусмотренное статьей 106 Уго-
ловного кодекса РФ, требует особого внимания. 
Обсуждается предложение о понижении воз-
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раста уголовной ответственности с 16 до 14 лет. 
Это изменение предлагается на фоне аргументов 
о том, что уже в 14 лет подростки способны осоз-
навать последствия своих действий и их угрозу 
для общества. Однако, такая мера требует все-
стороннего анализа с точки зрения психологиче-
ской готовности и социальной адекватности воз-
ложения подобной ответственности на подрост-
ков, учитывая различные аспекты развития лич-
ности в данном возрасте.

Рассмотрение вопроса уголовной ответ-
ственности за убийство новорожденных в Рос-
сийской Федерации, безусловно, требует глубо-
кой правовой проработки, особенно в контексте 
повышения суровости наказаний за особо тяж-
кие случаи. Отсутствие в законодательстве чет-
ких положений, касающихся ответственности за 
убийство нескольких новорожденных (так назы-
ваемые убийства «двойни» и «тройни»), а также за 
убийство с особой жестокостью, выявляет значи-
тельные пробелы в существующих нормативных 
регуляциях.

Введение более строгих мер ответственно-
сти и разграничение наказаний в зависимости от 
степени общественной опасности действий могло 
бы способствовать более адекватному реагиро-
ванию на такие преступления. Предложение о 
пересмотре статьи 106 УК РФ, включая выделе-
ние в отдельные составы преступлений убийство 
нескольких детей или убийство с особой жесто-
костью, кажется обоснованным.

При этом, предлагается изложить статью 
106 УК РФ в следующей редакции «Убийство 
матерью новорожденного ребенка во время или 
сразу же после родов, наказывается ограниче-
нием свободы на срок от одного до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

Актуальное законодательство Российской 
Федерации предусматривает ряд наказаний за 
убийство матерью своих новорожденных детей, 
однако вопрос о достаточности и адекватности 
этих мер остаётся открытым. Убийство двух и 
более детей во время или сразу после родов, 
наказуемое ограничением свободы на срок от 
двух до четырех лет, принудительными работами 
на аналогичный срок или лишением свободы до 
четырех лет, может восприниматься как недоста-
точно строгое в свете общественной опасности 
данного деяния.

Вопрос наказания за убийство новорожден-
ного ребенка матерью в условиях психотравми-
рующей ситуации или при наличии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости, 
является одним из наиболее сложных аспектов 
уголовного права. Закон предусматривает раз-
личные виды наказания, такие как ограничение 

свободы, принудительные работы или лишение 
свободы, сроком от двух до четырех лет, при этом 
для принудительных работ срок может достигать 
пяти лет.

Данная норма уголовного законодательства 
представляет собой ответ на серьезные престу-
пления, связанные с убийством матерью двух и 
более новорожденных детей во время или сразу 
после родов, а также убийством в условиях пси-
хотравмирующей ситуации или при наличии пси-
хического расстройства, которое не исключает 
вменяемости. Она отражает стремление обще-
ства и государства к более строгому наказанию 
за особенно тяжкие преступления, подчеркивая 
серьезность преступлений против жизни новоро-
жденных.

Установление наказания в виде ограниче-
ния свободы, принудительных работ или лишения 
свободы на срок от трех до семи лет позволяет 
учесть как общественную опасность преступле-
ния, так и индивидуальные обстоятельства дела. 
Это важно для обеспечения справедливости и 
адекватности наказания, особенно учитывая 
сложные психологические и социальные фак-
торы, которые могут сыграть роль в совершении 
таких действий.

При этом ключевым моментом остается не 
только назначение наказания, но и обеспечение 
соответствующей психологической и социальной 
поддержки для женщин, оказавшихся в подобной 
ситуации.

Корректировка законодательной базы и 
проведение целенаправленных мероприятий 
могут сыграть ключевую роль в минимизации 
несправедливо вынесенных судебных решений и 
стандартизации подходов к квалификации пре-
ступлений, особенно в таких чувствительных 
областях, как уголовная ответственность за убий-
ство новорожденных. Важно, чтобы такие изме-
нения сопровождались широким общественным 
обсуждением и участием экспертов в области 
права, психологии и социальной работы. Это обе-
спечит, что любые нововведения будут отражать 
как текущие научные и практические знания, так 
и общественные ожидания относительно спра-
ведливости и эффективности правосудия.
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МНИМАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ 
МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

Аннотация. Основное содержание исследования составляет анализ одного из распространен-
ных в последнее время вида мошеннических действий, совершаемых с использованием информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет» - размещения заведомо ложной информации, связанных с 
мнимой деятельностью благотворительного характера. Актуальность связана с повышенной опасно-
стью рассматриваемой модели преступных деяний, поскольку они совершаются посредством сети 
«Интернет», адресованы неопределенном кругу лиц, значительно увеличивая число возможных потер-
певших от таких действий и размер причиненного в результате совершенного преступления ущерба 
неравнодушным гражданам. Автором проведен анализ относятся ли рассматриваемые преступные 
действия к разновидности единичных сложных преступлений или являются совокупностью преступле-
ний. Рассмотрены проблемы определения источника получения незаконного обогащения, места со-
вершения преступления, места изъятия имущества. Сделан вывод о необходимости законодательного 
разъяснения в части единства или множества источников незаконного изъятия денежных средств при 
совершении интернет-мошенничества. Статья представляет интерес для исследователей проблем 
квалификации мошеннических действий.

Ключевые слова: Преступление, мошенничество, квалификация, единично сложное преступле-
ние, совокупность преступлений, место совершения преступления, место изъятия имущества.
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В последнее время в различных сферах 
активно используется информацион-

но-коммуникационная сеть «Интернет», благо-
даря которой граждане приобрели возможность 
дистанционным путем оперативно разрешать 

возникающие жизненные проблемы: покупать 
необходимые товары, пользоваться государ-
ственными услугами для оформления докумен-
тов, получать образование. Вместе с тем повы-
сился уровень опасности быть вовлеченным в 
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преступные схемы, в первую очередь, касающи-
еся хищений у граждан денежных средств с 
использованием мошеннических действий. Про-
гресс не стоит на месте, преступниками созда-
ются информационные ресурсы, цель у которых 
одна – незаконно завладеть денежными сред-
ствами граждан. Злоумышленники с каждым 
годом совершенствуют способы противоправных 
деяний, изначально не имея намерений выпол-
нить взятые на себя обязательства, преследуя 
цель избежать уголовной ответственности и 
последующего наказания, получив как можно 
большую материальную выгоду от своих дей-
ствий.

Распространенной моделью мошенниче-
ских действий является размещение в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» заве-
домо ложной информации о продаже товаров 
народного потребления, проведении различных 
обучающих вебинаров, предоставление оккульт-
но-магических услуг. Ущерб, причиненный граж-
данам, как правило, является значительным, 
гораздо реже образует крупный размер. В дан-
ной ситуации действия лиц, причастных к совер-
шению таких преступлений, квалифицируются по 
частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ.

Достаточно новой формой интернет-мо-
шенничества является использование заведомо 
ложной информации, размещенной в объявле-
ниях благотворительного характера: сбор денег 
на лечение детей, помощь пенсионерам, людям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 
животным. Сумма для пожертвования не огова-
ривается, либо предлагается оказать материаль-
ную помощь, на первый взгляд в незначительном 
размере, 10-20 рублей.

Автором проведен анализ 49 приговоров 
судов общей юрисдикции по делам о мошенниче-
стве за период с 2020 года, из которых два о 
мошеннических действиях, совершенных посред-
ством информационно-коммуникационной сети 
«Интернет», связанных с мнимой деятельностью 
благотворительного характера.

Так, Майкопским городским судом Респу-
блики Адыгея по делу № 1-37/2017 С. осужден по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ [4]. Судом установлено, что С. 
решил путем обмана похищать денежные сред-
ства граждан Российской Федерации, разрабо-
тав преступную схему, согласно которой он наме-
ревался размещать на различных сайтах гло-
бальной сети «Интернет» информацию о нуждаю-
щемся в срочном лечении ребенке, на что 
необходим сбор благотворительных пожертвова-
ний. Реализуя возникший преступный умысел, 
направленный на хищение чужого имущества 
путем обмана, действуя умышленно, из корыст-
ных побуждений, С. разместил на различных сай-
тах в глобальной сети «Интернет» заведомо недо-

стоверную информацию о необходимости оказа-
ния помощи в виде пожертвований на лечение 
тяжелобольного малолетнего ребенка, с исполь-
зованием абонентских номеров и банковской 
карты, оформленных на его имя. Кроме того, ука-
занный гражданин изготовил листовки с анало-
гичной информацией, которые размещал на оста-
новках общественного транспорта и в торговой 
точке с разрешения её владельца, не располагав-
шего информацией о преступных намерениях С. 

В ходе предварительного расследования 
установлено, что ущерб причинен 32 потерпев-
шим, суммы перечисленных ими на банковскую 
карту С. денежных средств варьировались от 100 
до 5 000 рублей, в общем злоумышленник неза-
конно получил от граждан 20 550 рублей. Ущерб 
в размере по 5 000 рублей причинен двоим граж-
данам, для остальных потерпевших суммы пере-
численных денежных средств – незначительны.   

Полагаем необходимо учитывать тот факт, 
что, исходя из способа подготовки к преступле-
нию следует, что мошеннические действия С. 
направлены в отношении неопределенного круга 
лиц, умысел преступника направлен на хищение 
неопределенной суммы денежных средств. Раз-
мер предполагаемого незаконного обогащения 
не ограничивается определенной суммой, 
поскольку С. не оговаривал размеры пожертво-
ваний, каждый из потерпевших определял их 
самостоятельно. Поскольку в рассматриваемой 
ситуации речь идет о множестве «источников» 
незаконного обогащения, С. мог получить сумму 
денежных средств эквивалентную или даже 
более чем предусмотрена законодателем в каче-
стве критерия определения крупного или особо 
крупного размера в статьях 21 Главы Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Осужденный не 
собирался отказываться от продолжения пре-
ступных действий. О данном факте свидетель-
ствуют документы о причастности его к деятель-
ности двух благотворительных организаций, при-
знанных судом необоснованной, так как все 
представленные копии документов якобы под-
тверждающих принадлежность С. к указанным 
организациям, являются копиями, заверенными 
неизвестно каким гражданином, то есть у суда 
имеются основания сомневаться в их подлинно-
сти. На первый взгляд все вышеизложенное сви-
детельствует о наличии единого умысла на совер-
шение мошенничества, прерванного по незави-
сящим от злоумышленника обстоятельствам. 

В целях соблюдения принципа законности и 
для правильной квалификации действий мошен-
ников при совершении аналогичных преступных 
деяний необходимо установить являются ли они 
единым продолжаемым мошенничеством или 
идет речь о совокупности преступлений. 
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На примере рассматриваемого приговора 
С., реализуя возникший преступный умысел, 
направленный на хищение чужого имущества 
путем обмана, действуя умышленно, из корыст-
ных побуждений, в неустановленное время, нахо-
дясь в неустановленном месте, используя неуста-
новленные технические средства, разместил на 
различных сайтах в глобальной сети «Интернет» 
заведомо недостоверную информацию о необхо-
димости оказания помощи в виде пожертвований 
на лечение тяжелобольного малолетнего ребенка. 
При совершении мошенничества рассматривае-
мого вида преступником единожды совершается 
преступное действие – размещение заведомо 
ложной информации, что, в свою очередь, влечет 
за собой множество последствий в виде причи-
ненного разным гражданам ущерба.

Признаки длящихся и продолжаемых пре-
ступлений подробно разъяснены в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 12 декабря 
2023 г. № 43 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о длящихся и про-
должаемых преступлениях» [3]. В п. 2 указано, 
что «под длящимся понимается преступление, 
которое начинается с определенного преступ-
ного действия или определенного преступного 
бездействия, образующего состав конкретного 
преступления, и характеризуется последующим 
непрерывным осуществлением состава данного 
преступного деяния» [3]. Пунктом 4 постановле-
ния № 43 разъяснено какое преступление сле-
дует считать продолжаемым: «состоящее из двух 
или более тождественных противоправных дея-
ний, охватываемых единым умыслом. При этом 
продолжаемое преступление может быть обра-
зовано как деяниями, каждое из которых в 
отдельности содержит все признаки состава пре-
ступления, так и деяниями, каждое или часть из 
которых не содержат всех признаков состава 
преступления, но в своей совокупности состав-
ляют одно преступление» [3].  

Таким образом, руководствуясь разъясне-
нием высшей инстанции, можно сделать вывод о 
том, что мошеннические действия, совершенные 
посредством сети «Интернет» относятся к для-
щимся преступлениям.

Отдельным блоком следует рассмотреть 
проблему источника получения незаконного обо-
гащения, совершенного путем мошеннических 
действий посредством сети «Интернет».

А.В. Архипов считает, что в общем при ква-
лификации единого продолжаемого мошенниче-
ства необходимо одновременно руководство-
ваться двумя постановлениями Пленума Верхов-
ного Суда РФ: одно из них посвящено судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое, 
второе о судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате [7]. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое» ука-
зано, что «от совокупности преступлений следует 
отличать продолжаемое хищение, состоящее из 
ряда тождественных преступных действий, 
совершаемых путем изъятия чужого имущества 
из одного и того же источника, объединенных 
единым умыслом и составляющих в своей сово-
купности единое преступление» [1]. Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
2017 г. N 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» разъяс-
нено, что «в случае совершения нескольких 
хищений чужого имущества, общая стоимость 
которого образует крупный или особо крупный 
размер, содеянное квалифицируется с учетом 
соответствующего признака, если эти хищения 
совершены одним способом и при обстоятель-
ствах, свидетельствующих об умысле совершить 
хищение в крупном или особо крупном размере» 
[2]. Таким образом, в постановлении Пленума 
Верховного суда № 29 применительно к кражам, 
грабежам, разбоям выделяется понятие «одного 
и того же источника» [1], в постановлении Пле-
нума Верховного суда № 48 для мошеннических 
действий разъяснение об источниках получения 
незаконного обогащения, их единстве или мно-
жественности, отсутствует. 

В науке уголовного права под термином 
«источник» ученые понимают «потерпевшего» 
(А.В. Архипов [7], П.С. Яни [8]). В рассматривае-
мом нами случае источников обогащения, то есть 
потерпевших тридцать два, сделан вывод о том, 
что действия С. – это не совокупность преступле-
ний, поскольку мошенничества совершались не в 
отношении каждого из них как отдельного субъ-
екта, умысел преступника на хищение денежных 
средств возник единожды, в отношении неопре-
деленного круга лиц, а единое длящееся престу-
пление. Речь идет о множестве «источников» 
незаконного обогащения, ими могут являться как 
неравнодушные граждане, так и юридические 
лица, обманутые в результате размещения лож-
ной информации в сети «Интернет».

На наш взгляд, разъяснение суда высшей 
инстанции в части единства или множества источ-
ников незаконного изъятия денежных средств, 
совершенное посредством сети «Интернет» необ-
ходимо для последующей квалификации мошен-
нических действий в соответствии с повышенной 
степенью опасности совершенного деяния. 

В ходе проведения исследования особый 
интерес вызвали определение места изъятия 
имущества, то есть денежных средств, получен-
ных в результате совершения интернет-мошенни-
чества, и разрешение вопроса: тождественны ли 
в данном случае понятия «место изъятия имуще-
ства» и «место совершения преступления»? 
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Автору близка позиция Беловой Н.В., 
Белова А.В., полагающих, что при установлении 
лица, совершившего преступление, местом 
совершения преступления необходимо считать 
его местонахождение в момент совершения пре-
ступления или местонахождение оборудования 
(технических средств), с помощью которых 
совершено преступление, а на первоначальных 
стадиях, когда лицо не установлено, местом 
совершения преступления на момент возбужде-
ния уголовного дела необходимо считать место 
проживания потерпевшего [9].

В толковом словаре русского языка С.И. 
Ожегов значение слово «место» определяет как 
«пространство, которое занято или может быть 
занято кем-нибудь, чем-нибудь, на котором 
что-нибудь происходит, находится или где можно 
расположиться» [6]. Постановлением пленума 
Верховного суда № 48 разъяснено, что «местом 
совершения мошенничества, состоящего в хище-
нии безналичных денежных средств, исходя из 
особенностей предмета и способа данного пре-
ступления, является, как правило, место совер-
шения лицом действий, связанных с обманом или 
злоупотреблением доверием и направленных на 
незаконное изъятие денежных средств» [2]. Таким 
образом, место совершения интернет-мошенни-
чества – это место нахождения преступника и его 
средства коммуникации для выхода в сеть 
«Интернет» для совершения преступных дей-
ствий. 

Банковский счет открывается в кредитных 
учреждениях (банках) и предназначен для акку-
мулирования безналичных денежных средств для 
их целевого использования, в том числе участия 
физических и юридических лиц в безналичном 
денежном обороте. Для удобства клиентов банки 
развивают дистанционное обслуживание, предо-
ставляя гражданам и юридическим лицам уда-
ленное распоряжение денежными средствами, то 
есть без визита в банк. Следовательно, место 
изъятия имущества – это банковский счет, кото-
рый открывается и ведется кредитной организа-
цией, имеющей юридический адрес регистрации, 
то есть имеется привязка к определенному месту. 

Следует сделать акцент на способе совер-
шения преступления - использование информа-
ционно-коммуникационных технологий, то есть 
сети «Интернет». Е.А. Русскевич одним из призна-
ков таких преступлений, свидетельствующих об 
их повышенной опасности, выделяет гипертарге-
тиванность, поскольку «преступлениям, совер-
шаемым с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, как 
никаким другим, свойственна нацеленность сразу 
на многих потерпевших и способность вызывать 
целые цепи многоуровневых общественно опас-
ных последствий» [10]. Согласно данных, предо-

ставленных Федеральной службы государствен-
ной статистики по состоянию на 1 января 2022 
года с учетом итогов Всероссийской переписи 
населения 2020 г., численность граждан Россий-
ской Федерации составила 146 980 061 человек 
[5]. Указанные цифры свидетельствуют о возмож-
ном размере причиненного ущерба. При этом не 
стоит забывать о таком признаке сети «Интернет» 
как глобальность, следовательно, круг возмож-
ных потерпевших значительно расширяется за 
счет граждан иностранных государств. 

Подводя итог проведенному исследованию 
можно сделать вывод о том, что мошеннические 
действия, совершенные путем размещения в 
информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» заведомо ложной информации о сборе 
денежных средств под предлогом благотвори-
тельности, во-первых, квалифицируются как еди-
ное длящееся преступление, во-вторых, в отли-
чие от иных видов мошенничества в случае 
использования сети «Интернет» место соверше-
ние преступления – это местонахождение пре-
ступника и его технического средства в момент 
реализации преступного умысла, в-третьих, 
место изъятия имущества – это конкретный бан-
ковский счет, который находится на обслужива-
нии в кредитной организации, в-четвертых, 
использование сети «Интернет» существенно 
повышает степень опасности совершенных дея-
ний.
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С момента вступления в силу Уголовного 
Кодекса Российской Федерации 1996 г. 

(далее – УК РФ) понятие государственной измены 
приобрело знакомый и современный нам вид в ст. 
275 УК РФ «Государственная измена». В редакции 
УК РФ до 14.07.2022 года государственная измена 
определялась как: «совершенные гражданином 
Российской Федерации шпионаж, выдача ино-
странному государству, международной либо 
иностранной организации или их представителям 
сведений, составляющих государственную тайну, 
доверенную лицу или ставшую известной ему по 
службе, работе, учебе или в иных случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, либо оказание финансовой, матери-
ально-технической, консультационной или иной 
помощи иностранному государству, международ-
ной либо иностранной организации или их пред-
ставителям в деятельности, направленной против 
безопасности Российской Федерации».[1] Данная 
статья оставалась неизменной около 10 лет (с 12 
ноября 2012 года) . Однако, в связи с непростой 
внутриполитической и внешнеполитической 
обстановкой, появлением новых вызовов, зако-
нодатель принял Федеральный закон от 
14.07.2022 N 260-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» (далее – ФЗ № 260), и дополнил имею-
щийся состав ст. 275 УК РФ  новым деянием, 
которое ранее не входило в установленный пере-
чень действий, характеризующихся как государ-
ственная измена, а именно «переход на сторону 
противника». Вместе с изменением объективной 
стороны состава преступления, законодатель 
добавил примечание 1 в ст. 275 УК РФ, в котором 
определяет понятие такого перехода, как «уча-
стие лица в составе непосредственно противо-
стоящих Российской Федерации сил (войск) ино-
странного государства, международной либо 
иностранной организации в вооруженном кон-
фликте, военных действиях или иных действиях с 
применением вооружения и военной техники». 
Меры, принятые в этой области, направлены на 
обеспечение национальной безопасности и пре-
дотвращение угроз со стороны внутренних и 
внешних врагов. Внесение поправок в УК РФ обу-
словлено необходимостью повышения эффек-
тивности борьбы с такими преступлениями и 
содействия защите интересов государства. 

Ещё одним дополнением, внесенным выше-
указанным законом, является шпионаж, понятие 
которого не приведено в ст. 275 УК РФ, так как 
диспозиция данной статьи является ссылочной. В 
части определения шпионажа она отсылает к ст. 
276 УК РФ: «Передача, собирание, похищение 
или хранение в целях передачи иностранному 
государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям сведений, 
составляющих государственную тайну, а также 
передача или собирание по заданию иностран-
ной разведки или лица, действующего в ее инте-
ресах, иных сведений для использования их про-
тив безопасности Российской Федерации либо 
передача, собирание, похищение или хранение в 
целях передачи противнику сведений, которые 
могут быть использованы против Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов Российской Феде-
рации, совершенные в условиях вооруженного 
конфликта, военных действий или иных действий 
с применением вооружения и военной техники с 
участием Российской Федерации». Стоит отме-
тить, что до вступления в силу обсуждаемого 
выше ФЗ № 260 понятие шпионажа не включало в 
свой предмет сведения о ВС РФ, а именно «пере-
дача, собирание, похищение или хранение в 
целях передачи противнику сведений, которые 
могут быть использованы против Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов Российской Феде-
рации, совершенные в условиях вооруженного 
конфликта, военных действий или иных действий 
с применением вооружения и военной техники с 
участием Российской Федерации». 

Значительные изменения, произошедшие 
2022 году в отношении появления более подроб-
ного состава преступления по статьям, влекут за 
собой некоторые проблемы квалификации, о 
которых пойдёт речь в данной статье. Их необхо-
димо ликвидировать для того, чтобы складыва-
лась единая судебная практика, правоохрани-
тельные органы могли однозначно констатиро-
вать наличие или отсутствие состава преступле-
ния, а граждане осознавали, какие действия 
недопустимы. Интерес представляет статистика о 
зарегистрированных преступлениях по ст. 275 УК 
РФ, представленных УМВД РФ, которая отражает 
многократный рост рассматриваемых преступле-
ний за последние десять лет. Так, в 2013 г. было 
зарегистрировано 9 преступлений, в 2018 – 7, в 
2023 г. – 207 преступлений. Преступлений по 
новой ст. 275.1 УК РФ было зарегистрировано в 
2023 г. – 31, а выявлено лиц – 8. 

Существует проблема квалификации, свя-
занная с субъектом, а именно выбор статьи, при-
меняемой в отношении лиц с двойным граждан-
ством. Так, на данный момент, по данным экспер-
тов, около полутора миллионов россиян имеют 
второе гражданство. [5] Это создает проблемы 
квалификации деяния по ст. 275 и 276 УК РФ, так 
как состав ст. 275 УК РФ предусматривает специ-
альный субъект -гражданин Российской Федера-
ции, а ст. 276 УК РФ – иностранных граждан и лиц 
без гражданства. В результате формируется про-
блема – какая статья применима для лиц с двумя 
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гражданствами. В литературе говорится о том, 
что правоохранительным органам следует изби-
рать ст. 275 УК РФ, которая предусматривает 
более жесткие санкции. В статье 62 Конституции 
Российской Федерации провозглашено: «Нали-
чие у гражданина Российской Федерации граж-
данства иностранного государства не умаляет 
его прав и свобод и не освобождает его от обя-
занностей, вытекающих из российского граждан-
ства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или международным договором Россий-
ской Федерации». В соответствии с этой консти-
туционной нормой статья 10 Федерального 
закона № 138-ФЗ  устанавливает: «Гражданин 
Российской Федерации, имеющий двойное граж-
данство или множественное гражданство, рас-
сматривается Российской Федерацией только 
как гражданин Российской Федерации вне зави-
симости от места его проживания, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным 
законом или международным договором Россий-
ской Федерации». 

Принимая во внимание приведенные зако-
нодательные акты, можно сделать вывод, что 
наличие у гражданина Российской Федерации 
двойного гражданства не влияет на его возмож-
ность являться субъектом преступления, пред-
усмотренного ст. 275 УК РФ. Поэтому лица с 
двойным гражданством (бипатриды), включаю-
щим гражданство Российской Федерации, в слу-
чае совершения государственной измены подле-
жат уголовной ответственности по ст. 275 УК РФ. 
[8]

Необходимо считать, что практическая ква-
лификация деяния верна, так как лицо, имеющее 
Российское гражданство, действительно должно 
осознавать принадлежность к России и учиты-
вать последствия за измену государству. Однако, 
рекомендуется изменить п. 1 ст. 275 УК РФ следу-
ющим образом: «… гражданином Российской 
Федерации или лицом, имеющим гражданство 
Российской Федерации…», альтернативная фор-
мулировка может иметь лишь вторую часть пред-
лагаемого определения, то есть: «…лицом, имею-
щим гражданство Российской Федерации…». Все 
это позволит сформировать однозначную пози-
цию в отношении лиц, имеющих двойное граж-
данство, совершающих шпионаж, а также укажет 
на сохранение ответственности по ст. 275 УК РФ 
для индивидов, считающих, что подданство ино-
странного государства, в случае выявления пре-
ступления, позволит смягчить наказание.

Неоднозначность сохраняется в отношении 
пленения лиц. Так, ст. 275 УК РФ четко отграни-
чила ее квалификацию от ст. 352.1 УК РФ – если 
лицо добровольно сдалось в плен, но не стало 
участвовать против России в военном конфликте, 
если же такие действия имели место, то его дей-

ствия подпадают под признаки объективной сто-
роны состава преступления ст. 275 УК РФ. Можно 
лишь дополнить примечание ст. 275 УК РФ тем, 
что под участием необходимо понимать не только 
непосредственную деятельность, как солдата, но 
и, например, предоставление консультаций, ока-
зание помощи любого вида. Такое дополнение 
позволяет однозначно квалифицировать наличие 
или отсутствие состава преступления по ст. 275 
УК РФ.

Большая неоднозначность применения ст. 
275 УК РФ имеет место в том случае, если лицо 
попадает в плен недобровольно, но под пытками 
предоставляет противнику конфиденциальную 
информацию. [4] С одной стороны, рассматривая 
нормативно-правовые акты, указываем, что это 
деяние, квалифицирующееся как государствен-
ная измена. Это же может доказать Указ Прези-
дента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 01.03.2024) 
«Об утверждении общевоинских уставов Воору-
женных Сил Российской Федерации» - согласно 
общим обязанностям военнослужащих, п. 23 – 
военнопленный не имеет права разглашать кон-
фиденциальные сведения, в целом он может пре-
доставить противнику лишь информацию о своем 
ФИО, воинском звании, личном номере и дате 
рождения.[3] Таким образом, даже информация о 
строении боевой машины может стать причиной 
предъявления обвинения по ст. 275 УК РФ. Отме-
тим, что международное законодательство, 
например, ст. 17 Женевской конвенции от 12 
августа 1949 года «Об обращении с военноплен-
ными», прямо запрещает пытки в отношении 
военнопленных, однако, фактически она не 
соблюдается. С другой стороны, в ст. 275 УК РФ 
не указано освобождение от ответственности в 
таком случае, значит, лицо может быть к ней при-
влечено в представленной ситуации. Более того, 
следы пытки могут не существовать – она может 
проводиться психологически или могут иметь 
место лишь угрозы. Таким образом, крайне важно 
сформировать однозначную позицию законода-
теля по этому вопросу и включить ее в статью, 
например, указав, что предоставление сведений 
под пытками не является причиной для отказа от 
ответственности по статье 275 УК РФ.    

Альтернативные деяния объективной сто-
роны в статье 275 УК РФ, которые недостаточно 
подробно расписаны, тоже формируют проблему 
квалификации по данной статье. Например, 
финансирование или предоставление сведений 
иностранной организации. Законодатель в статье 
275 УК РФ четко не обозначил организации, 
помощь которым недопустима, указано лишь, что 
они должны угрожать безопасности Российской 
Федерации. Это формирует неоднозначность – 
если одни организации, например, специальные 
службы иностранных государства, такие как ФБР 
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– это однозначно учреждения, формирующие 
угрозу для России, то организация «Гринпис» 
признана нежелательной в нашей стране, потому 
оказание ей помощи может считаться преступле-
нием по статье 275 УК РФ, но финансирование 
«Гринписа» не является очевидной государствен-
ной изменой для населения. Для формирования 
более понятного для населения законодатель-
ства необходимо указать, что финансирование и 
обеспечение любой помощи организациям и 
лицам, которые даже косвенно могут относиться 
к организациям, угрожающим безопасности Рос-
сии – уголовное наказуемое деяние по статье 275 
УК РФ. Рекомендуется прямо выделить следую-
щие объекты, не являющиеся очевидными: неже-
лательные организации, иностранные агенты, 
международные организации, проводящие анти-
правительственные мероприятия и некоторые 
иные. Это важно для однозначного формирова-
ния понимания у населения недопустимых дей-
ствий.

Доказать важность такого разграничения, 
может следующий кейс – в 2008 году гражданка 
Российской Федерации отправляла знакомому 
иностранцу сведения в отношении перемещений 
военной техники. [7] До 2015 года российские 
спецслужбы определяли, имеет ли место госу-
дарственная измена, так как привлечь лицо к 
ответственности, если информация передается 
не представителю иностранной организации, 
угрожающей безопасности России, нельзя. В 
2015 году было установлено, что лицо, получив-
шее сведения – представитель иностранной спец-
службы, что позволило сформировать состав 
преступления по ст. 275 УК РФ. В дальнейшем 
данная гражданка была освобождена от ответ-
ственности Указом Президента. Отсутствие 
общественной опасности подтверждается тем, 
что она не знала о профессии ее знакомого, не 
осознала важность передаваемых данных и 
конечный пункт передачи информации, то есть 
вина её не была с прямым умыслом на государ-
ственную измену. Однако, наличие приговора 
подтверждает, что даже передача по неосторож-
ности влечёт за собой уголовную ответствен-
ность. Данная ситуация крайне важна для транс-
формации законодательства – необходимо, чтобы 
законодатель определил входит ли в состав ст. 
275 УК РФ, передача сведений без наличия у лица 
информации о том, что собеседник - представи-
тель организации, представляющей угрозу для 
безопасности России.            

Важно в этом же направлении однозначно 
определить возможность или невозможность 
квалификации деяния, в случае обмана человека. 
Если в первой ситуации имела место халатность 
– гражданин, не выявив принадлежность ино-
странного лица к опасным организациям, предо-

ставил ему сведения, то введение в заблуждение 
– иная ситуация. Представим пример для понима-
ния – предположим, блогера, живущего непода-
леку от военной части, просят сделать опреде-
ленные фотоснимки техники. При этом организа-
ция представляется, например, иностранным 
сообществом любителей военной техники, фак-
тически являясь спецслужбой. Если данная 
просьба (или услуга, в случае оплаты) будет ока-
зана, то однозначности в законодательстве нет, 
так как, с одной стороны, имеет место прямое 
нарушение ст. 275 УК РФ, с другой стороны, лицо 
не имело настоящих сведений о своем собесед-
нике. Рекомендуется Верховному Суду РФ разъ-
яснить в постановлении, что данные сведения 
могут передаваться не только по прямому жела-
нию, но и в связи с его обманом или злоупотре-
блением доверия. Предполагается уточнение что, 
граждане обязаны проверять лиц, которых они 
информируют, так как обман не является причи-
ной для снятия ответственности по ст. 275 УК РФ.

Близкая проблема имеет место в отношении 
разграничения ст.  275 УК РФ и 283 УК РФ «Раз-
глашение государственной тайны». [6] Если в пре-
дыдущих примерах лица не обладали конфиден-
циальными сведениями, то здесь пример более 
значимый. На данный момент практика следую-
щая – если лицо, разглашающее государствен-
ную тайну, не знает о принадлежности собесед-
ника к организации, формирующей угрозу для 
России, то наступает ответственность по ст. 283 
УК РФ, если знает – по 275 УК РФ. В результате, 
определить достоверность такого знания – еще 
одна сложная задача, которую зачастую одно-
значно решить невозможно. Можно рекомендо-
вать внести следующие правки в законодатель-
ство – разглашение государственной тайны 
любому лицу, имеющему иностранное граждан-
ство, ведет к наступлению ответственности по ст. 
275 УК РФ. Аргументировать это можно тем, что 
патриотизм в иностранных государствах форми-
руется на высоком уровне, потому вероятность 
передачи нежелательным организациям столь 
важных сведений существует и достаточно 
высока. Таким образом, для минимизации рисков, 
рекомендуется ужесточить ответственность в 
этом направлении для имеющих доступ к госу-
дарственной тайне.    

Существуют ситуации, при которых лица 
намеренно передают иностранным специальным 
службам и иным опасным для России организа-
циям сведения, но являющиеся фальшивыми - на 
практике такие ситуации уже случались. Возни-
кает вопрос, является ли деяние уголовном нака-
зуемом по ст. 275 УК РФ или недостоверность 
сведений – однозначной причиной для отказа в 
возбуждении дела.  Отсутствие практики показы-
вает, что ст. 275 УК РФ в данном случае не приме-
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няется, однако, это рекомендуется закрепить в 
соответствующей статье для формирования 
однозначности позиции. При этом имеет место 
иной состав преступления – «Мошенничество» 
(ст. 159 УК РФ) Авторам представляется необхо-
димым, предупредить такую деятельность рос-
сиян постановлением Верховного Суда РФ, так 
как их дезинформация может сформировать 
угрозы для реализации полного и эффективного 
дезинформирования иностранных служб россий-
скими органами.

Ещё одна немаловажная проблема связана 
с введением 14 июля 2022 года ст. 275.1 «Сотруд-
ничество на конфиденциальной основе с ино-
странным государством, международной либо 
иностранной организацией», которая предпола-
гает ответственность за установление и поддер-
жание гражданином Российской Федерации 
отношений сотрудничества на конфиденциаль-
ной основе с представителем иностранного госу-
дарства, международной либо иностранной орга-
низации в целях оказания им содействия в дея-
тельности, заведомо направленной против безо-
пасности Российской Федерации, если при том 
отсутствуют признаки преступления, предусмо-
тренного ст. 275 УК РФ. Представляется, что в 
соответствии с данной нормой предусмотрена 
ответственность только за сам факт установле-
ния и поддержания гражданином указанных 
отношений сотрудничества. Если же на фоне 
такого установленного сотрудничества гражда-
нин РФ совершает действия, предусмотренные 
ст. 275 УК РФ, то ответственность наступает 
именно за государственную измену. [9] 

При подробном рассмотрении данной ста-
тьи возникает вопрос о том, какие действия, 
предусмотренные данной статьёй, не образуют 
объективную сторону ст. 275 УК РФ. Так, напри-
мер, если гражданин А. решит оказать каку-
ю-либо помощь иностранной разведке в деятель-
ности, направленной против безопасности Рос-
сийской Федерации, он перед этим обязательно 
установит и будет поддерживать отношения с 
ней, причём злоумышленник непременно поста-
рается сохранить конфиденциальный характер. 
Предположим, что А. пошёл на контакт с ино-
странной разведкой, которая дала ему задание: 
вести визуальное наблюдение за численностью и 
укомплектованностью военной части, располо-
женной в его населённом пункте, и докладывать 
информацию своему куратору. Он задание полу-
чил, очевидно имел намерения по его выполне-
нию, но приступить не успел по независящим от 
него обстоятельствам – его уже поймали сотруд-
ники российских спецслужб. Здесь и встаёт сле-
дующий вопрос: какую статью Особенной части 
УК РФ ему будут вменять? Деяния, совершённые 
А., одновременно носят в себе и признаки пре-

ступления, предусмотренного ст. 275.1, и покуше-
ния, в соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ, на престу-
пление, предусмотренное ст. 275 УК РФ. Таким 
образом, возникает коллизия норм, когда это 
конкретное деяние попадает под влияние двух 
норм права. Решение этой проблемы зависит от 
того, будет ли считаться ст. 275.1 специальной по 
отношению к ст. 275 УК РФ, поскольку в таком 
случае, в соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, будет 
применяться специальная норма.

Подводя итог, констатируем, что, с введе-
нием значительных изменений в составы престу-
пления против основ конституционного строя и 
безопасности государства появилось достаточ-
ное количество актуальных проблем квалифика-
ции государственной измены. В рамках данной 
научной статьи были представлены такие про-
блемы, как: наличие у лица двойного граждан-
ства, формирующее неоднозначность примене-
ния ст. 275 УК РФ; недостаточно точное описание 
причин привлечения к ответственности за эту 
статью; проблемы ее применения для военно-
пленных и многие иные. Авторам представляется 
необходимым разработка Пленумом Верховного 
суда постановления о вопросах судебной прак-
тики по уголовным делам о государственной 
измене, поскольку судебная практика представ-
лена незначительным числом приговоров, и в 
силу отсутствия разъяснений и сложности соста-
вов, рискует стать совершенно не единообраз-
ной, что в свою очередь грозит нарушениями 
принципа справедливости уголовного наказания. 
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Annotation. The implementation of tactical techniques of criminology in the course of investigative 
actions is an important aspect that determines the success and effectiveness of the entire investigative 
process. The problems of the correct application of tactical techniques to suspects (accused) without violating 
their constitutional rights and legislative gaps in terms of the rules for the use of certain techniques exist today. 
The purpose of this study involves the analysis of criteria that determine the admissibility of tactical techniques 
in the production of investigative actions, as well as consideration of the positions of scientists engaged in the 
study of this problem. The authors of the article pay special attention to the differentiation of the concepts of 
“investigative tricks” and “tactical deception” in order to clearly define the boundaries of the use of such 
techniques in investigative activities.

Key words: tactical technique, criteria of admissibility, deception, tactics, investigator, investigative 
trick.

Вопрос эффективности качества испол-
нения процессуальных действий, кото-

рые направлены на собирание доказательств и 
установление истины по уголовному делу, явля-
ется актуальным в современных реалиях. Ведь 
это обуславливает законность и обоснованность 
осуществления уголовного преследования лиц, 
виновных в совершении преступлений, и защиты 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения. Довольно сложной деятельностью в 
рассматриваемой области является проведение 
допроса. Данная форма следственных действий 
направлена на получение достоверной информа-
ции, связанной с расследуемым преступлением 
или событием, которая может быть использована 
в дальнейшем расследовании или в судебном 
процессе. Показания формируются путем реали-
зации тактических криминалистических приёмов 
допроса подозреваемых и обвиняемых, которые 
должны быть обоснованы, связаны между собой 
и направлены на получение достоверной инфор-
мации. Однако на законодательном уровне отсут-
ствует чёткая дефиниция в отношении понимания 
указанных приёмов, которая смогла бы разграни-
чить допустимое и недопустимое психологиче-
ское воздействие в современных условиях, что 
усложняет проведение данного следственного 
действия.

Криминалистическая тактика является 
основным инструментом для следователя при 
расследовании различных видов преступлений. 
По-нашему мнению, криминалистическая тактика 
– это совокупность методов и действий при рас-
следовании преступлений, которая обеспечивает 
получение наиболее эффективного и точного 
результата при минимальных критериях энерго- и 
ресурсозатратности. Данное понятие тожде-
ственно с такими понятиями как следственная 
тактика и уголовная тактика.

Тактика оказывает значительную роль во 
всех следственных действиях, начиная от пред-
варительного следствия и заканчивая судебным 
следствием. Сущность криминалистической так-
тики формируется из задач и принципов, при 

этом задачи и принципы соответствуют их содер-
жанию в уголовно-процессуальном кодексе РФ в 
статьях 6, 6.1, 7, 9, 10, 11,12, 13, 14. Тактика 
направлена в целом на расследование, раскры-
тие и предупреждение преступлений, при этом ее 
можно рассматривать как линию поведения лица, 
расследующего преступление. Основными при-
знаками криминалистической тактики является 
рациональность, оптимальность, эффективность 
и целесообразность. Так, А.Н. Васильев включает 
в понятие «тактика» все вышеперечисленные 
признаки: «это наиболее целесообразный подход 
(метод, способ) к правильной организации и про-
ведению расследования в целом по делу, а также 
в отдельных действиях, обеспечивающий эффек-
тивность и быстроту разрешения задач всего 
расследования или данного действия» [1, с. 9].

В ходе нашего исследования необходимо 
рассмотреть понятие «тактический прием». Так-
тический прием – это центрообразующее понятие 
криминалистической (следственной) тактики. 
Многие приемы, разработанные криминалисти-
ческой тактикой, приобрели в силу своей рацио-
нальности, целесообразности и оптимальности 
по отношению к типовым ситуациям, складываю-
щимся в процессе расследования и производ-
ства отдельных следственных действий, характер 
необходимости их обязательного выполнения [2, 
с. 198].

Тактические приемы, в свою очередь, имеют 
специфические особенности. Во-первых, все 
виды тактических приемов должны соответство-
вать допустимости, то есть при применении так-
тических приемов в расследовании необходимо 
учитывать тот факт, что действия следователя 
должны совпадать с законодательством. Такти-
ческие приемы должны быть правомерными, не 
нарушать права и интересы граждан, в отноше-
нии которых ведется расследование, не ущем-
лять их честь и достоинство, репутацию. При 
этом в законах Российской Федерации не закре-
плены правила применения таких приемов в 
отношении граждан, то есть нет четкого ограни-
чения и предела, когда тактический прием выхо-
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дит за рамки закона, поэтому в ходе исследова-
ния необходимо рассмотреть понятие «критерий 
допустимости».

Во-вторых, тактический прием должен быть 
научно обоснован и испробован в научной прак-
тике, чтобы избежать погрешностей при рассле-
довании и данным действием получить положи-
тельный результат.

В-третьих, целесообразность тактического 
приема должна соответствовать некоторым кри-
териям: минимальное использование человече-
ской деятельности, вспомогательных ресурсов, 
времени.

В-четвертых, тактический прием должен 
быть альтернативным, поэтому его применение 
не всегда является обязательным, следователь 
вправе выбрать один из возможных приемов или 
не использовать ни один из них вовсе, так как 
расследование преступления будет полноценным 
без его применения. Отсутствие законодатель-
ного закрепления правил производства предва-
рительного расследования не ограничивает сле-
дователя в выборе тактического приема, поэтому 
он может воздействовать на участников след-
ственных действий наиболее приемлемым для 
него способом.

В-пятых, приемы должны быть моральны и 
этичны, так как при расследовании преступлений 
необходимо проявлять уважение к субъектам 
преступления и иным участникам, но в какой сте-
пени следователь может выходить за рамки 
морали и этики, законодательством не установ-
лено. Поэтому данное положение является спор-
ным, так как при выполнении некоторых приемов 
и следственных хитростей принципы морали и 
этикив некоторой степени нарушаются. Рассмо-
трим данную проблему далее, в нашем исследо-
вании.

Таким образом, тактический прием пред-
ставляет собой совокупность способов и дей-
ствий, исходящих из возникшей противоправной 
ситуации, для получения, исследования и исполь-
зований информации, относящийся к уголовному 
разбирательству.

На сегодняшний день, наблюдается тенден-
ция систематизации тактических приемов, дета-
лизация каждого вида приемов, так как количе-
ство преступлений и их сложность возрастает, 
поэтому наличие противоречий по применению 
тактических приемов увеличивается.

При рассмотрении назначения тактических 
приёмов наиболее существенной проблемой 
является отсутствие чётких критериев их допу-
стимости в следственных действиях. Она может 
выражаться в том, что некоторые тактические 
методы могут нарушать права подозреваемых, 
свидетелей или других участников уголовного 
процесса. Например, применение физической 

силы, психологического давления или запугива-
ния может быть недопустимым и противоречить 
принципам справедливого судопроизводства. 
Данные положения нашли своё отражение в ста-
тье 164 УПК РФ.

Судебная практика и международные стан-
дарты устанавливают определенные ограничения 
на тактические приемы, чтобы защитить права и 
свободы участников уголовного процесса. Напри-
мер, Конвенция ООН запрещает использование 
пыток, жестокого или нечеловечного обращения 
в отношении подозреваемых или обвиняемых. В 
различных странах существуют законы и пра-
вила, регулирующие тактические приемы в след-
ственных действиях. Например, в США Конститу-
ция гарантирует право на защиту от незаконных 
обысков и задержаний, а также право на недопу-
стимость принудительных показаний. Однако, 
несмотря на существующие законы и правила, 
нарушения все равно могут происходить. В таких 
случаях, подозреваемые или обвиняемые могут 
обжаловать незаконные тактические приемы в 
суде и требовать их исключения из доказа-
тельств.

Важным аспектом является то, чтобы сле-
дователи и правоохранительные органы соблю-
дали закон и уважали права всех участников уго-
ловного процесса, в частности при использова-
нии различных тактических приёмов. Независимо 
от того, насколько тщательную разработку полу-
чили те или иные приёмы в теории, их практиче-
ское применение в ходе конкретных следствен-
ных действий может продемонстрировать их неэ-
ффективность и, следовательно, полностью или 
частично обесценить соответствующие теорети-
ческие положения. Данные обстоятельства имеют 
место быть и при реализации на практике такти-
ческих разработок, реализуемых при производ-
стве экспериментальных следственных действий.

Нарушение критерия допустимости такти-
ческих приемов следователем может иметь 
серьезные последствия, такие как незаконное 
получение доказательств, нарушение прав подо-
зреваемого или свидетеля, неправомерное 
использование силы или превышение полномо-
чий. Это может привести к отмене результатов 
следственных действий, исключению доказа-
тельств из материалов дела или даже к возбуж-
дению дисциплинарного или уголовного дела в 
отношении следователя.

Для тактических приёмов характерны такие 
признаки как законность, научная обоснован-
ность, безопасность и этичность. Однако данные 
понятия носят, как правило, субъективный харак-
тер, что влечёт за собой противоречия на прак-
тике. Поэтому отсутствие чёткого критерия допу-
стимости в законодательстве является предме-
том широких дискуссий и полемик среди учёных 
в отношении данного явления.
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Нередко юристы и правоприменители про-
водят параллель между тактическим приёмом и 
обманом. Одни относятся к понятию «обмана» 
при реализации следственного действия 
довольно абстрактно и считают данный приём 
частью работы следователя для получения необ-
ходимой информации и сведений о совершённом 
преступном деянии. Другие учёные восприни-
мают возможность допущения обмана в след-
ственных действиях крайне отрицательно, считая 
это прямым нарушением законодательства.

Однако, требование «недопустимости 
обмана» во многом носит теоретический харак-
тер, на практике же ситуация обстоит иначе. Так, 
вопрос, касаемо возможности использования 
обмана в следствии, был актуален среди многих 
учёных. В целом, довольно распространено мне-
ние, что использование обмана в следственной 
практике может быть оправданным, если это 
помогает раскрыть преступления и обеспечить 
безопасность общества. Например, Р. С. Белкин 
считал, что условия, в которых сегодня работают 
следователи, поистине экстремальные: помимо 
перегрузок и постоянного дефицита времени 
идет изощренное противодействие расследова-
нию со стороны преступного сообщества, поэ-
тому недопустимо лишать следователя любого 
тактического средства борьбы с преступностью 
только потому, что оно может вызвать сомнения в 
его абстрактной «моральной чистоте» [3, с. 115].

При этом адвокаты и защитники прав чело-
века считают, что использование обмана в след-
ственной практике нарушает принцип презумп-
ции невиновности и право на справедливое 
судебное разбирательство. Они утверждают, что 
подозреваемые должны быть защищены от таких 
тактических приемов, чтобы не подвергаться 
неправомерным давлениям или психологическим 
воздействиям.

В ходе исследования авторами работы было 
установлено, что между обманом и тактическим 
приёмами существует очень тонкая грань, кото-
рую при осуществлении следственных мероприя-
тий необходимо учитывать, чтобы не допустить 
пограничную ситуацию, нарушающую права 
обвиняемого или подозреваемого. В связи с этим 
открытым остаётся вопрос о допустимых и недо-
пустимых формах «обмана» в ходе проведении 
допроса. Сам по себе допрос является специ-
фичной формой взаимодействия между следова-
телем (дознавателем) и подозреваемым и обвиня-
емым, так как он основан на прямом психологи-
ческом воздействии. Для того чтобы получить 
достаточный объем информации, следователю 
необходимо создать наиболее комфортные усло-
вия при допросе, установить психологический 
контакт с лицом, дающим показания [4]. Во мно-
гом взаимодействиеосложняется и тем, что подо-
зреваемые и обвиняемые дают ложные показа-

ния, утаивают известную им информацию в силу 
каких-либо обстоятельств, не указывают всех 
лиц, участвовавших в преступном деянии или же 
вовсе в силу положений ст. 51 Конституции РФ, 
отказываются давать показания. В указанных 
случаях для выяснения всех фактов следователю 
просто необходимо применять какие-либо такти-
ческие приёмы, чтобы прийти к законному и обо-
снованному выводу. Тактические приемы крими-
налистики могут быть допустимыми, если они не 
противоречат закону и не нарушают права подо-
зреваемого или свидетеля. Например, использо-
вание различных техник постановки вопросов 
или наблюдение за невербальными сигналами 
может быть полезным для проверки показаний и 
выявления противоречий. Для получения досто-
верных сведений субъектами расследования 
могут применяться такие приемы, как устремлен-
ность к доминированию; приуменьшение роли 
допрашиваемого; оправдание действий при 
совершении преступления; использование скры-
тых угроз в адрес допрашиваемого; «очернение» 
других участников уголовного дела; обольщение; 
демонстрация гнева и т. д.

Уникальная практика применения «психоло-
гических ловушек» вызывает особый интерес, 
особенно в контексте демонстрации объектов, 
имеющих отношение к расследуемому событию. 
Вопрос обоснованности и правомерности их 
использования также является предметом деба-
тов среди юристов. Основная задача такого при-
ема состоит в том, чтобы создать искусственную 
ситуацию, в которой допрашиваемое лицо может 
продемонстрировать свое знание информации 
относительно данных условий, а именно объекта, 
являющегося раздражителем для потенциаль-
ного преступника.

Использование знаний в области психоло-
гии, расчет на наличие воспоминаний о некото-
ром предмете, связанным с расследуемым собы-
тием, все это содержит в себе принцип «сти-
мул-реакция», чем и может воспользоваться сле-
дователь. Однако следует отметить, что 
правомерным подобная хитрость будет лишь 
тогда, когда подозреваемый без прямого влияния 
со стороны следователя сам примет решение 
прореагировать на предъявленную информацию 
либо сделать вид, что ничего не произошло. 
Практика показывает, что такую «демонстрацию» 
целесообразно проводить при проверке показа-
ний допрашиваемого о месте сокрытия трупа, 
орудий преступления и иных вещественных объ-
ектов.

Приведем пример. Подозреваемый Н. дал 
показания о том, что гаечный ключ, которым он 
совершил убийство, выброшен им около лесопо-
лосы недалеко от места происшествия. Однако у 
следствия имелись определенные данные пола-
гать, что гражданин Н. дает ложные объяснения о 
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месте сокрытия орудия убийства. В этой связи 
следователь решил произвести осмотр назван-
ного Н. места с его участием и с использованием 
металлоискателя, предполагая, что негативный 
результат проведения такого действия убедит 
подозреваемого дать правдивые показания о 
нахождения орудия преступления. В своих рас-
суждениях следователь оказался прав. Участвуя 
в осмотре территории лесополосы, Н. убедился, 
что с помощью металлоискателя следователь 
обнаруживает все находящиеся на указанном 
месте металлические предметы, на что следова-
тель и обратил его внимание. После этого Н. при-
знался в том, что дал ложные показания и назвал 
точное место, где был скрыт гаечный ключ, кото-
рый впоследствии был обнаружен.

Этот пример показывает, что главная цен-
ность «следственных хитростей» заключается в 
возможности установления объективной истины 
по делу даже в тех случаях, когда следствие не 
располагает полной информацией или достаточ-
ными доказательствами. А обман трактуется как 
преднамеренное действие с целью сообщения 
заведомо ложных сведений или искажение 
реальных фактов.

Стоит сравнить опыт зарубежных стран. В. 
П. Бахин отмечает, что американская практика в 
этой области идет еще дальше [5]. Чтобы заста-
вить подозреваемого признаться в совершении 
преступления, его обвиняют в более тяжком, но 
несовершенном преступлении, ставя перед ним 
выбор: признаться в своем или подвергнуться 
возможной угрозе уголовного преследования за 
преступление, которого он не совершал. В этой 
тактике отчетливо видно применение угроз и дав-
ления. Этот пример еще раз подчеркивает необ-
ходимость разграничения между правомерными 
и недопустимыми приемами. Из вышесказанного 
можно сделать вывод, что тактические комбина-
ции предполагают, что лицо, их использующее, 
маневрирует имеющейся информацией о след-
ственной ситуации.

Ценность подобных приемов заключается в 
том, что их применение способствует установле-
нию истины по делу даже тогда, когда следствие 
не располагает достаточными доказательствами, 
и, тем не менее, лицо при отсутствии желания 
дать правдивые показания так или иначе добро-
вольно их дает. Известно, что обман состоит в 
сообщении ложных сведений о положение дел 
или в извращении истинных фактов. Обмануть - 
значит намеренно ввести в заблуждение, сказав 
неправду. Очевидно, обман можно рассматри-
вать не только как сообщение ложной информа-
ции, но и как сознательное и намеренное дей-
ствие, направленное на склонение лица к ошибке, 
посредством искаженного представления фактов 
или информации с целью получить незаконное 
или несправедливое преимущество.

В заключение следует отметить, что исполь-
зование «следственных хитростей» возможно 
при условии, когда допрашиваемое лицо обла-
дает свободой выбора своей позиции и имеет 
возможность ее изложить, что, в свою очередь, 
является определяющими признаками правомер-
ности тактических приемов. Такие методы никогда 
не должны использоваться как безальтернатив-
ное давление. Поскольку УПК РФ не регулирует 
данный вопрос, некоторые ученые считают 
невозможным использование таких хитростей. 
Именно поэтому следователь должен быть пре-
дельно бдительным и внимательным в каждом 
конкретном случае, оказывая психологические 
приемы воздействия на подозреваемых или обви-
няемых, принимая во внимание не только закон-
ные требования, но и этические и моральные 
нормы.
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В качестве одной из мер государственного 
принуждения, предусмотренных главой 

4 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. 
от 04.08.2023) «О полиции» является задержание. 
Согласно части первой статьи 14 указанного 
закона, полиция защищает право каждого на сво-
боду и личную неприкосновенность. До судеб-
ного решения в случаях, установленных настоя-
щим Федеральным законом и другими федераль-
ными законами, лицо не может быть подвергнуто 
задержанию на срок более 48 часов. Часть вто-
рая  статьи гласит, что «полиция имеет право 
задерживать лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, а также лиц, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, - по основаниям, в порядке и на срок, 
которые предусмотрены уголовно-процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации».

Общей проблемой, на наш взгляд, как для 
законного задержания в порядке ст.91 УПК РФ, 
так и административного задержания сотрудни-
ком полиции является установление точного вре-
мени фактического задержания, поскольку оно 
устанавливается в большинстве случаев лишь со 
слов сотрудников его проводивших, что в свою 
очередь соответственно может привести к нару-
шению трехчасового срока, на который имеют 
право задержать человека сотрудники полиции в 
рамках исполнения функции государственного 
принуждения и трехчасового срока, предусмо-
тренного частью первой стать 92 УПК РФ. 

Рассмотрим ситуацию на следующем при-
мере: около 18 часов 00 минут имел место быть 
грабеж, потерпевший незамедлительно сразу 
после его совершения сообщил о данном факте в 
дежурную часть ближайшего отдела полиции, 
позвонив по телефону «112». При этом потерпев-
ший подробно описал личность преступника, 
особые приметы, одежду. Оперативный дежур-
ный в свою очередь сообщил нарядам патруль-
но-постовой службы полиции, находящимся в 
патруле в той части города, где произошел гра-
беж, данную информацию. Спустя 2 часа после 
совершения преступления, то есть около 20 
часов 00 минут, лицо, похожее по приметам на 
подозреваемого, задерживает работник патруль-
ной службы, и доставляет его в отдел полиции, 
где следователь или дознаватель составляет про-
токол задержания лица в порядке ст. 91 УПК РФ, 
при этом время фактического задержания отра-
жается в проколе соответственно лишь со слов 
сотрудника патрульно-постовой службы, доста-
вившего этого человека. На наш взгляд на зако-
нодательном уровне остается открытой проблема 
определения четкого периода времени, в течение 
которого допустимо держать доставленного с 
момента фактического задержания до момента 
составления протокола и задержания его в 

порядке ст. 91 УПК РФ. Общепринято не превы-
шать временной интервал, составляющий до трех 
часов с момента фактического задержания, 
поскольку именно три часа срок административ-
ного задержания человека сотрудниками поли-
ции на законных основаниях.  Часть первая ста-
тьи 92 УПК РФ гласит, протокол задержания дол-
жен быть составлен в срок не более трех часов с 
момента доставления подозреваемого в орган 
дознания или к следователю. То есть можно пред-
положить, что таким образом общий срок может 
составлять шесть часов, с момента фактического 
задержания до момента составления протокола в 
порядке ст.91 УПК РФ. Мы считаем, что указан-
ный временной шестичасовой интервал необхо-
димо закрепить на законодательном уровне, во 
избежание путаницы и споров с прокуратурой.  
Поскольку, как следует из личного опыта авторов 
статьи, дознаватели и следователи на практике 
никогда не превышают трехчасовой интервал. То 
есть, если, к примеру, протокол задержания 
составляется в 12.00 часов, то в графе в прото-
коле «время фактического задержания» будет 
указано уже 9.05 часов, хотя по сути можно ука-
зать и любое реальное время с 6.00 часов.

Далее обратимся к избранию меры пресе-
чения. Избрание меры пресечения является 
сложной процессуальной деятельностью, кото-
рая реализуется в несколько этапов, каждый из 
которых осуществляется в рамках соответствую-
щей процессуальной формы, а затем предусма-
тривает последовательное выполнение опреде-
ленных действий, привлечение определенного 
круга субъектов и документирование согласно 
требованиям уголовно-процессуального законо-
дательства. На наш взгляд основная проблема 
это нехватка времени при подготовке материалов 
для их рассмотрения следователем. В ряде слу-
чаев характерной чертой подготовительного 
этапа деятельности по решению вопроса об 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу является осуществление процессу-
альных мер, принятие соответствующих решений 
и составление документов в условиях максималь-
ных временных ограничений. В частности, речь 
идет о решении вопроса об избрании меры пре-
сечения в случаях, когда лицо было задержано в 
порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. Для 
наглядности сказанного приведем пошаговый 
хронометраж соответствующей процессуальной 
деятельности. Выходное время свяжем с самим 
задержанием, которое согласно ст. 91 УПК РФ, 
рассчитывается с момента, когда задержанное 
лицо силой или через подчинение приказу вынуж-
дено оставаться рядом с уполномоченным долж-
ностным лицом или в помещении, определенном 
уполномоченным должностным лицом. 
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Кроме того, хотим отметить, что в доста-
точно сжатые сроки инициаторами рассмотрения 
вопроса об избрании меры пресечения должны 
быть установлены, должным образом закре-
плены, проанализированы и положены в обосно-
вание своей позиции (ходатайства) фактические 
данные, объем которых, согласно требованиям 
законодательства, достаточно значительный. Как 
результат – на практике имеют место случаи 
использования непроверенной информации, обо-
снование необходимости избрания меры пресе-
чения по надуманным основаниям, составление 
ходатайств путем копирования законодательных 
конструкций без какой-либо индивидуализации и 
т.п.

Таким образом, мы считаем, что вариантом 
решения определенной проблемы нехватки вре-
мени могло бы стать внедрение удлиненной про-
цедуры задержания. Продление трехсуточного 
срока задержания на тот же срок без возможно-
сти дальнейшей пролонгации соответствовало 
бы критерию разумности сроков для осущест-
вления мер, связанных с существенными ограни-
чениями прав и свобод человека. Шесть суток 
представляется достаточным сроком для того, 
чтобы собрать, проанализировать и сформули-
ровать обоснованную позицию по вопросу избра-
ния меры пресечения. Подобное продление 
должно осуществляться по решению судьи, кото-
рый бы в судебном заседании с соблюдением 
требований состязательности взвешивал доводы 
сторон относительно целесообразности продле-
ния срока задержания как экстраординарного 
процессуального мероприятия. 
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Аннотация. Стабильность российского государства в настоящее время во многом зависит от 
обеспечения экономического развития, что предполагает недопустимость развития противоправного 
поведения в указанной сфере. Одним из примеров преступлений, которое наносит существенный 
ущерб экономическому состоянию государства, является контрабанда. В современных социально-э-
кономических реалиях, вызванных обострением геополитических конфликтов и осложнением внешне-
экономических связей, важнейшее значение приобретает борьба с указанным преступным поведени-
ем. В данном контексте регулярно в правовой науке поднимаются вопросы об эффективности уголов-
ной ответственности за контрабанду. Целью представленного исследования выступает анализ совре-
менного состояния института уголовной ответственности за контрабанду и определение перспектив-
ных направлений его совершенствования с учетом современных социально-экономических и право-
вых реалий. На основе проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что за последние не-
сколько лет в уголовное законодательство внесен целый ряд изменений, которые не только ужесточа-
ют ответственность за контрабанду, но и планомерно совершенствуют содержательные характеристи-
ки данного преступного поведения с учетом возникающих угроз стабильному развитию российского 
государства различной направленности. Акцентируется внимание на факторах, влияющих на форми-
рование и развитие преступного функционирования, связанного с незаконным перемещением опреде-
ленных объектов через государственную границу РФ или таможенную границу ЕАЭС.
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focused on factors influencing the formation and development of criminal activity associated with the illegal 
movement of certain objects across the state border of the Russian Federation or the customs border of the 
EAEU.

Key words: smuggling, strategically important goods and resources, criminal liability, Russian criminal 
legislation.

В современных экономических реалиях, 
связанных с осложнением международ-

ных экономических связей Российской Федера-
ции и внешним санкционным давлением, оказы-
ваемым со стороны многих зарубежных госу-
дарств, особое значение приобретает обеспече-
ние стабильного функционирования государства. 
В данном контексте следует отметить существен-
ное негативное влияние, возникающее в резуль-
тате распространения противоправного и пре-
ступного поведения среди российского населе-
ния, поскольку подобные деяния могут не только 
наносить непосредственный ущерб, но и значи-
тельно снижают экономический потенциал 
страны. Среди подобных деяний выделим кон-
трабанду, субъектно-объектный состав и спо-
собы совершения которой динамично изменя-
ются с учетом современных социально-экономи-
ческих обстоятельств.

Важно отметить, что в правовой науке суще-
ствует множество исследований, посвященных 
проблемам борьбы с контрабандой. Однако в 
большинстве своем авторы концентрируют вни-
мание на конкретных разновидностях подобного 
преступного поведения. Среди наиболее ком-
плексных работ по заявленной проблематике 
следует выделить диссертацию на соискание сте-
пени кандидата юридических наук В.К. Заиграе-
вой на тему «Уголовная ответственность за кон-
трабанду стратегически важных товаров и ресур-
сов в условиях функционирования Евразийского 
экономического союза», в которой формулиру-
ются значимые для теоретико-правовой разра-
ботки заявленной проблематики выводы с учетом 
развития международного сотрудничества в рам-
ках ЕАЭС [1]. Однако в указанном исследовании 
учтены далеко не все последние нововведения 
уголовного законодательства Российской Феде-
рации.

В рамках представленного исследования 
видится необходимым сконцентрировать внима-
ние на вопросах, связанных с совершенствова-
нием уголовной ответственности за контрабанду 
в Российской Федерации с учетом современных 
социально-экономических и правовых реалий. 
Актуальность предпринятого научного анализа 
наглядно демонстрируется масштабами распро-
странения преступной практики вышеназванной 
направленности. Так, по данным ФТС России в 
2023 году таможенными органами было возбуж-

дено 1822 уголовных дела, что на 1,4% меньше, 
чем в 2022 году (1847 уголовных дел). Однако сле-
дует отметить, что наибольшее количество уго-
ловных дел по-прежнему возбуждается по ста-
тьям, предусматривающим ответственность за 
контрабанду (наркотиков, стратегически важных 
товаров, алкогольной и табачной продукции, а 
также наличных денежных средств). Так, лидиру-
ющие позиции занимает ст. 226.1 УК РФ, по кото-
рой в 2023 году было возбуждено 740 уголовных 
дел, а в 2022 году – 704 уголовных дела [4].

Частое практическое применение уголов-
ных норм, предусматривающих ответственность 
за контрабанду, обуславливает необходимость 
регулярной оценки эффективности института 
уголовной ответственности в анализируемой 
сфере. В первую очередь подчеркнем, что ука-
занные нормы динамичны, и за последние годы в 
них достаточно часто вносились изменения, не 
только в части ужесточения ответственности, но 
и посредством конкретизации содержательных 
характеристик преступного поведения, регла-
ментируемых в диспозиции в целях дальнейшей 
точной квалификации соответствующих деяний.

В 2023 году было проведено достаточно 
комплексное совершенствование института уго-
ловной ответственности за контрабанду, что объ-
ективно обусловлено не только динамикой проти-
воправной практики, но и потенциальными вызо-
вами и угрозами, формируемыми в современных 
реалиях. Остановимся подробнее на последних 
изменения[ действующего уголовного законода-
тельства.

В условиях обострения геополитического 
конфликта на постсоветском пространстве прин-
ципиальное значение приобретает недопусти-
мость контрабанды достижений технической 
науки, что теснейшим образом связано с разви-
тием вооружения. В данном контексте своевре-
менным представляется дополнение с конца 
марта 2023 года ст. 226.1 УК РФ такими объек-
тами незаконного перемещения как технологии, 
научно-техническая информация, а также резуль-
таты интеллектуальной деятельности, в отноше-
нии которых непосредственно в диспозиции ква-
лифицированного состава указанной уголов-
но-правовой отмечается их возможность исполь-
зования в целях создании вооружений и военной 
техники, а также связанных с оружием массового 
поражения [6].



230  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

Кроме того, с конца марта 2023 года суще-
ственные изменения произошли в процессе при-
влечения к ответственности за незаконный экс-
порт из Российской Федерации, регламентиро-
ванный ст. 189 УК РФ. Важно отметить, что в рам-
ках указанной уголовно-правовой нормы 
появились такие объекты как вооружения и воен-
ная техника, а также ужесточена ответственность 
за указанное деяние – теперь за незаконный экс-
порт предусмотрено лишение свободы (от 3 до 7 
лет) со штрафом до 1 млн. руб. или без такового 
и с ограничением свободы (до 1 года) или без 
такового. Квалифицирующие признаки допол-
нены совершением вышеназванного деяния с 
использованием служебного положения, в отно-
шении оружия массового поражения, а также 
совершение подобных деяний организованной 
группой лиц, в связи с чем соразмерно диффе-
ренцирована уголовная ответственность: лише-
ние свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом 
до 1 млн. руб. или без такового и с ограничением 
свободы (до 2 лет) или без такового [6].

В 2024 году еще ряд изменений затронули 
диспозицию ст. 226.1 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за контрабанду веществ, ору-
жия, военной техники, а также стратегически 
важных ресурсов. В первую очередь отметим, 
что была конкретизирована граница ЕАЭС вза-
мен ранее используемых формулировок, которые 
уже не соответствовали правовым реалиям 
сотрудничества государств-членов ЕАЭС в тамо-
женной сфере [2, c. 66]. 

С 1 апреля 2024 года простой состав выше-
названной уголовно-правовой нормы теперь 
переориентирован на незаконное перемещение 
без учета законодательных требований к тамо-
женному сопровождению и порядку соответству-
ющий действий в отношении стратегически важ-
ных товаров и ресурсов, культурных ценностей (в 
крупном размере), а также животных, водных 
биологических ресурсов, растений и грибов, 
охраняемых в связи с занесением в Красную 
книгу РФ и обязательствами по международным 
договорам. За указанные деяния предусмотрена 
ответственность в виде штрафа (от 300 тыс. до 1 
млн. руб.), принудительные работы (до 5 лет), а 
также лишение свободы (до 5 лет) [5]. Вышена-
званное дополнение объективно обусловлено 
совершенствованием действующего отраслевого 
законодательства в части регулярного обновле-
ния содержания Перечня стратегически важных 
товаров и ресурсов, утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 [3].

Состав преступления, ориентированный на 
незаконные действия с веществами, отдельными 
разновидностями оружия, военной техникой 

также сохранился, равно как и ответственность 
за соответствующие деяния осталась неизмен-
ной. При этом ответственность для квалифициро-
ванных признаков ужесточена в части увеличе-
ния размера штрафов до 1 млн. руб. Учитывая тот 
факт, что контрабанда наносит существенный 
экономический ущерб государству, увеличение 
размеров штрафов в данном случае представля-
ется обоснованным.

С 1 апреля 2024 года изменилась уголовная 
ответственность за незаконное перемещение 
алкогольной и табачной продукции. Данные 
товары внесены в Перечень стратегически важ-
ных товаров и ресурсов, в связи с чем ответ-
ственность за деяния, связанные с ними, теперь 
подлежит квалификации по ст. 226.1 УК РФ. Уго-
ловно-правовая норма (ст. 200.2 УК РФ), которая 
ранее регламентировала ответственность за кон-
трабанду указанно разновидности утратила силу 
[5]. Важным моментом в данном случае является 
то, что ранее действовавшая ст. 200.2 УК РФ 
определяла незаконными соответствующие дея-
ния лишь при их совершении на границе ЕАЭС, 
однако в последние годы активное развитие 
получила противоправная практика незаконного 
перемещения алкогольной продукции и табачных 
изделий из государств-членов ЕАЭС в РФ, следо-
вательно, речь идет о преступном деянии на гра-
нице РФ. Попадание вышеназванной продукции 
на российский рынок создает угрозы развития 
экономической деятельности, поскольку, как 
правило, речь идет о товарах более низкого каче-
ства и с заниженной ценой, но вызывающем 
спрос в связи с указанными характеристиками. 
Кроме того, ущерб наносится в связи с несоблю-
дением требований об акцизах на соответствую-
щие товары.

На основе проведенного анализа преступ-
ной практики по заявленной проблематики 
видится необходимым выделить следующие фак-
торы, влияющие на формирование и развитие 
преступного функционирования в анализируемой 
сфере:

1) усложнение внешнеэкономической дея-
тельности в связи с внешним санкционным 
давлением;

2) экономическая нестабильность отдельных 
секторов экономики, в том числе проблемы 
развития предпринимательской деятельно-
сти;

3) проведение специальной военной опера-
ции, в рамках которой возникает интерес к 
получения отдельных технологий, связан-
ных с российским вооружением;

4) динамика развития способов совершения 
контрабанд с учетом современного состоя-
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ния ограничительного воздействия со сто-
роны таможенных и иных компетентных 
органов правоохранительной направленно-
сти;

5) повсеместные процессы информатизации и 
цифровизации, позволяющие организовы-
вать и координировать преступную дея-
тельность в удаленном режиме, что значи-
тельно расширяет масштабы транснацио-
нальной преступности.

Все вышеназванные факторы до сих пор не 
снижают степени своего влияния, в связи с чем 
следует предположить сохранение их актуально-
сти в ближайшее время. Однако учитывая фор-
мируемые тенденции противоправной практики в 
совокупности с указанными факторами, влияю-
щими на ее развитие, представляется необходи-
мым на постоянной основе оценивать причины и 
условия преступности, состоящей в незаконном 
ввозе и вывозе определенных благ, которые 
имеют особое значение в современных реалиях. 

Так, например, в правовой литературе 
акцентируется внимание на необходимости даль-
нейшей конкретизации составов анализируемых 
преступлений в части дополнения положениями о 
различных разновидностях оружия, поскольку в 
настоящее время существуют определенные про-
белы и противоречия в данном вопросе [7, c. 162]. 
Кроме того, для эффективной борьбы с контра-
бандой принципиальное значение приобретает не 
только актуальное состояние отраслевого зако-
нодательства, но и формирование единых подхо-
дов правоприменительной практики. Квалифика-
ция анализируемых деяний требует применения 
комплекса знаний от лиц, которые занимаются не 
только выявлением соответствующих деяний, но 
и в последующем принимают решения о назначе-
нии уголовного наказания [8, c. 360].

Таким образом, за последние несколько лет 
в уголовное законодательство внесен целый ряд 
изменений, которые не только ужесточают ответ-
ственность за контрабанду, но и планомерно 
совершенствуют содержательные характери-
стики данного преступного поведения с учетом 
возникающих угроз стабильному развитию рос-
сийского государства различной направленно-
сти.
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Мировое сообщество проходит сложный 
путь глобализации и цифровизации, 

который характеризуется представлением всего 
современного общества в виде единой информа-
ционной среды, пользующейся всеми доступ-
ными информационно-техническими средствами 
и ресурсами сети «Интернет». Но ориентируясь 
на актуальные статистические данные, можно 
смело утверждать, что такое всеобщее распро-
странение IT-технологий и ресурсов сети «Интер-

нет» обусловило рост информационных престу-
плений во всем мировом сообществе.

События последних дней показали, что 
вопросы профилактики  распространению экс-
тремистских и иных радикальных идей остаются 
одной из основополагающих задач, стоящих 
перед государством и обществом на современ-
ном этапе. При этом представители различных 
негативных субкультур пытаются в своей пре-
ступной деятельности использовать геополитиче-
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ские процессы, наметившиеся в последнее время 
[6]. Ни для кого не секрет, что наиболее незащи-
щённой частью населения для распространения 
радикальных идей является ее молодежная часть. 
Проблема профилактики экстремизма и терро-
ристического поведения среди молодежи в 
интернет-пространстве остается актуальной и 
нарастающей. С развитием технологий и все 
более широким доступом к интернету, радикаль-
ные группировки и экстремистские организации 
все активнее используют онлайн-платформы для 
вербовки и пропаганды, особенно в молодежной 
среде [1].

Социальные сети, мессенджеры, форумы и 
другие онлайн-ресурсы обмена идеями, распро-
странения запрещенной информации и коорди-
нации действий. Молодежь, особенно подвер-
женная воздействию различных идей и течений, 
может легко стать объектом радикализации и 
пропаганды экстремистских идей в виртуальном 
пространстве. В этой связи, профилактика экс-
тремизма и других негативных субкультур среди 
в молодежной среде в интернете носит важное 
значение [3].  Необходимо разрабатывать специ-
ализированные программы и проекты для про-
свещения и образования молодежи о рисках 
радикализации, а также о методах противодей-
ствия экстремистской пропаганде. Важно также 
сотрудничество между правоохранительными 
органами, интернет-провайдерами, обществен-
ными организациями и средствами массовой 
информации для эффективного контроля и пре-
дотвращения распространения экстремистского 
контента в сети.      

Актуальность данной проблемы подчерки-
вается регулярными случаями террористических 
актов, совершаемых под воздействием интер-
нет-пропаганды и радикальных идей. Профилак-
тика экстремизма и терроризма среди молодежи 
в интернете сегодня является одним из приори-
тетных направлений работы правоохранительных 
органов, профильных ведомств, специалистов по 
безопасности и изучения экстремизма. Важно 
уделить должное внимание этой проблеме и раз-
работать эффективные стратегии предотвраще-
ния и противодействия с радикализации моло-
дежи в онлайн-пространстве. 

Действительно, тема профилактики экстре-
мизма и террористического поведения среди 
молодежи в интернет-пространстве является 
очень важной и актуальной. Для осуществления 
целого комплекса превентивных мер должна осу-
ществляться консолидированная деятельность 
всех институтов гражданского общества [2].

В профилактике экстремизма и террори-
стического поведения молодежи в интернет-про-
странстве существует ряд основных проблем, 

как традиционных, так и связанных с современ-
ными инновационными формами. Некоторые из 
них включают в себя:

1. Анонимность и доступность: интернет обе-
спечивает анонимность пользователям, что 
позволяет легче проникать в экстремист-
ские сообщества и потенциально участво-
вать в террористической деятельности без 
опасения быть выявленным. Доступность 
различных материалов и средств коммуни-
кации в интернете также облегчает распро-
странение экстремистской пропаганды.

2. Сложность контроля и мониторинга: объем 
информации, поступающей из интернета, 
очень велик, что делает процесс контроля и 
мониторинга радикальной активности слож-
ным и трудоемким.

3. Радикализация онлайн: интернет предо-
ставляет широкие возможности для пропа-
ганды радикальных идей и вербовки новых 
членов в экстремистские организации в 
особенности в ее молодежной части.

4. Недостаток координации и сотрудничества: 
выявление и противодействие онлайн-экс-
тремизму требует сотрудничества между 
государственными органами, интернет-про-
вайдерами, специалистами по безопасно-
сти и другими заинтересованными сторо-
нами. Однако, не всегда достигается необ-
ходимый уровень скоординированности их 
действий.

5. Инновационные методы экстремистов: 
представители негативных субкультур 
постоянно предпринимают новые шаги для 
обхода контроля и блокировок, используя 
шифрование сообщений, анонимные сети, 
социальные сети и другие инновационные 
технологии.
Для эффективного преодоления этих про-

блем важно разрабатывать комплексные под-
ходы, включающие в себя образовательные про-
граммы, сотрудничество с интернет-провайде-
рами, психологическую поддержку молодежи и 
активное вовлечение специалистов по борьбе с 
экстремизмом [5].

Необходимо выделить основные направле-
ния профилактической деятельности в данном 
направлении. Вот несколько возможных подхо-
дов, которые могут помочь в профилактике ука-
занных явлений:

1. Образовательные программы: организация 
тренингов, семинаров и лекций для моло-
дежи о вреде экстремизма и терроризма, а 
также об опасностях   интернет-радикали-
зации. Важно донести до них аргументиро-
ванный доводы против экстремистских идей 
и методов.

2. Использование социальных сетей и 
онлайн-платформ для просвещения и пред-
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упреждения: разработка информационных 
кампаний, создание ресурсов для под-
держки и консультирования молодежи в 
сети, а также публикация материалов, рас-
сказывающих о последствиях террористи-
ческой деятельности.

3. Сотрудничество с интернет-провайдерами и 
платформами для обнаружения и блокиро-
вания экстремистского контента: важно 
контролировать распространение экстре-
мистской пропаганды в сети и принимать 
меры по ее удалению.

4. Проведение профилактических мероприя-
тий с участием специалистов по психологии 
и социологии: психологическая помощь и 
консультации молодежи, склонной к ради-
кальным идеям, могут помочь им избежать 
участия в радикальных группировках.

5. Взаимодействие с интернет-СМИ: данный 
институт имеет потенциал оказать значи-
тельное влияние на формирование обще-
ственного мнения, повышение осведомлен-
ности и обучение молодежи о проблемах 
экстремизма и терроризма.

6. Внедрение инновационных технологий и 
методов: разработка приложений и 
онлайн-платформ для обучения и информи-
рования молодежи о проблеме экстремизма 
и терроризма.
Также в дань современной моде нельзя 

оставлять без внимания возможности искус-
ственного интеллекта в данной профилактиче-
ской деятельности. Кроме того, важно проводить 
мониторинг и анализ ситуации в интернет-про-
странстве, чтобы эффективно бороться с нарас-
тающей угрозой экстремизма и терроризма 
среди молодежи.

Правоохранительная система при отслежи-
вании, блокировании и расследовании престу-
плений в информационном пространстве систе-
матически сталкивается с рядом сложностей, 
вызванных спецификой IT-преступлений стано-
вятся эффективным инструментом для привлече-
ния новых сторонников Анализ данной сферы 
преступности демонстрирует высокий уровень, 
обусловленный следующими предпосылками:

 – недостаточной нормативно – правовой 
регламентацией процессов, протекающих в 
информационном пространстве, несовер-
шенством законодательства в области 
киберпреступности;

 – проблематикой расследования киберпре-
ступлений ввиду сложности идентификации 
личности преступника;

 – постоянным ростом новых методов совер-
шения кибератак;

 – нехваткой квалифицированных кадров в 
области, совмещающей правоохранитель-
ную сферу, интернет-пространство и IT-тех-
нологии;

 – отсутствием общей методики борьбы с 
киберпреступлениями.
Все причины киберпреступности условно 

можно разделить на пять видов: социальные, 
экономические, правовые, организационные и 
политические.

Социальные причины характеризуют мас-
штабность распространения компьютерных 
средств и современных информационно-техниче-
ских продуктов. Также сюда можно отнести 
потребительское поведение населения к инфор-
мации, недостаточность правовой и цифровой 
грамотности, а также специфику и характер 
совершения киберпреступлений на отдельной 
территории.

Среди экономических причин выделяются 
особенности производства компьютерной про-
дукции и программного обеспечения (монопо-
лизм, недобросовестная конкуренция, завыше-
ние цен на программные продукты, быстрое и 
относительно безопасное обогащение киберпре-
ступников).

К правовым причинам относится слабая 
правовая регламентация IT-сферы и несовершен-
ное международное и национальное законода-
тельство, регулирующее вопросы, связанные с 
компьютерными технологиями.

К организационным причинам следует отне-
сти необработанность системы предупреждения 
и пресечения преступности в информационном 
пространстве, недостатки в деятельности право-
охранительного комплекса по розыску преступ-
ников и блокированию недобросовестных поль-
зователей сети «Интернет».

В заключении хотелось бы еще раз подчер-
кнуть, что вопросы профилактики экстремист-
ских и других радикальных идей являются одной 
из важнейших задач всего гражданского обще-
ства, которые будут иметь необходимый эффект 
только при тесном взаимодействии всех институ-
тов общества, исключающей формальный под-
ход, путем должной вовлеченности [7].

А для предотвращения атак злоумышленни-
ков или минимизации последствий применения 
информационного оружия рекомендуется 
использовать многоуровневую систему защиты 
информационного пространства, обеспечивать 
контроль за стабильной и бесперебойной рабо-
той банков данных, осуществлять охрану нацио-
нальных информационных ресурсов и их конфи-
денциальную передачу по открытым информаци-
онным площадкам и сетям, а также использовать 
качественное программное обеспечение и лицен-
зионные технические средства.
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Видится необходимым повышение право-
вой и цифровой грамотности населения, а также 
введение и обеспечение обязательной и доста-
точной идентификации личности пользователя 
при предоставлении доступа в сети Интернет в 
местах коллективного пользования.
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Преследование (сталкинг, сталкерство 
исп. синонимично) — это нежелательное 

поведение, которое выражается в преследовании 
жертвы и навязчивом внимании со стороны дру-
гого лица. Термин «сталкерство» происходит от 
английского слова «to stalk», которое означает 
«ходить осторожно и крадучись». Это понятие 
тесно связано с охотой и определяется как «выс-

леживание кого-либо». В прошлом сталкинг при-
менялся к охотникам, бродягам и браконьерам. 

Сталкинг сам по себе не является заболева-
нием. Им могут заниматься вполне здоровые 
люди. Однако некоторые психические болезни и 
нарушения действительно способны проявляться 
навязчивостью — например, алкогольная или 
наркотическая зависимость, шизофрения, деза-
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даптация. Некоторые расстройства личности 
также могут способствовать нездоровому пове-
дению человека — например, истерическое, нар-
циссическое, диссоциальное и эмоционально-не-
устойчивое. 

Люди становятся сталкерами по различным 
причинам. Например — преследователь нахо-
дится в иллюзии и верит, что жертва его любит, 
что его счастье возможно только с ней или с ним. 
То есть он хватается за партнера как за един-
ственно возможного. Иногда такое случается 
из-за того, что жертва, желая поберечь чужие 
чувства, не сказала четкого «нет» преследова-
телю в надежде, что он все поймет и ситуация 
решится сама собой. А сталкер, цепляясь за 
«последний шанс», упорно не желает видеть при-
знаки того, что отношения невозможны. Или же 
причина сталкинга заключается в том, чтобы кон-
тролировать жертву; влиять на принятие реше-

ния; или же это самая обычная месть и др. Пре-
следователю важно чувствовать свою власть над 
человеком, управлять его чувствами и жизнью. 
Видя страх и страдание «объекта», сталкер упи-
вается собственной значимостью или местью.

Сталкинг условно можно разделить на сле-
дующие этапы: начало преследования, непосред-
ственное давление на жертву и оглашение требо-
ваний. Преследования могут быть дистанцион-
ными или с прямым контактом. 

Формы сталкинга разнообразны - от лай-
ков, звонков и сообщений в Интернете до угроз, 
повреждения имущества и нанесения травм. При 
этом 11% жертв страдают от сталкинга на протя-
жении пяти и более лет. В основном люди знают 
преследователя лично: то есть, сталкерами могут 
быть как бывшие или нынешние партнеры жертвы 
или же знакомые.

Таблица 1. Характеристика жертв сталкинга (в %)

Показатели

Пострадавшие от экс-партнера
Пострадавшие  
от других лиц

Несколько раз от одной 
формы преследования

От трех и более форм 
преследования

Возраст (лет)

От 16 до 24 16, 3 8,8 12,5

От 25 до 34 17,3 11,5 12,2

От 35 до 44 15,7 10,8 11,0

От 45 до 54 15,8 10,4 9,8

От 55 до 64 10,0 6,5 8,7

От 65 до 70 7,5 4,4 7,9

Образование

Высшее 17,1 10,3 14,5

Среднее специальное 15,5 10,4 11,4

Среднее 13,5 8,9 8,4

Начальное 11,6 8,1 6,5

Занятость

Руководители и предприни- 
матели (большой бизнес) 16,9 11,0 17,2

Служащие 15,8 9,7 11,5
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Рабочие 15,4 10,3 7,9

Мелкий бизнес 11,8 9,5 11,9

В поисках работы 
 (с опытом работы) 17,8 13,9 13,0

В поисках работы 
 (без опыта работы) 10,9 5,7 14,2

Домохозяйки 13,5 9,4 13,8

Студенты 15,8 9,4 12,8

Безработные 8,2 5,6 9,5

Другое 25,7 22,9 9,5

Гражданство

Итальянки 14,8 9,8 10,9

Американки 19,9 11,1 5,5

Таблица 2. Основные формы преследований (в %)

Формы преследования

От бывшего партнера От других лиц

Один раз Более одного 
раза Один раз Более одного раза

Отправка сообщений, звонки,  
электронные письма, письма  

и нежелательные подарки
3,3 10,2 3,4 7,0

Повторяющиеся просьбы о встречах 2,9 10,2 1,8 3,7

Ожидание у дома, работы, места учебы 2,9 8,5 1,6 2,6

Навязывание разговоров против воли 3,5 11,6 2,3 4,8

Слежка 2,1 7,1 2,0 3,0

Повреждение личных вещей 1,4 1,7 0,8 0,4

Оскорбительные комментарии 0,4 0,8 0,6 0,4

Угроза причинения вреда детям или дру-
гим близким людям 0,7 1,5 0,5 0,4

Другие виды 0,4 0,6 0,3 0,5
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В Государственную Думу 6 октября 2023 
года внесли проект (на момент 28.06.2024 нахо-
диться все еще в рассмотрении в первом чтении), 
по которому россияне получат право обращаться 
в суд с требованием «запретить другому человеку 
к ним приближаться», то есть в России сложи-
лась парадоксальная ситуация, так как сейчас 
суд может запретить преследователю звонить 
определенному человеку, слать ему электронные 
или бумажные письма. Но при этом нет нормы, 
которая запрещала бы приближаться и общаться 
с ним на прямую. А в феврале 2024 году Консти-
туционный Суд опубликовал решение которое 
объясняет, как именно жертвы могут себя защи-
тить, например: запретить приближаться стал-
керу при случайной встрече по закону нельзя, а 
запретить ему находиться возле дома или работы 
жертвы – можно.

По сравнению с другими подобными пре-
ступлениями, сталкинг отнесли к уголовно нака-
зуемому деянию сравнительно недавно - с начала 
1990-х годов упоминание появилось в законода-
тельстве некоторых стран. Сталкеров наказы-
вают по уголовной статье – например: в США 
(статьи 1.07 – 1.11 УК США) и Германии (в 18 раз-
деле статья 238 Уголовного Уложения Федератив-
ной Республики Германии). В Японии полагают, 
что преследование - уголовный проступок, а в 
России – непреступное деяние. В Великобрита-
нии ответственность за сталкинг предусмотрена 
как за самостоятельное преступление, но это 
является скорее особенностью прецедентного 
законодательства. 

В российском Уголовном кодексе нет 
отдельной статьи, которая предусматривает 
наказание за преследование, то есть преследова-
ние с точки зрения законодательства РФ - это не 
одно правонарушение, а их совокупность. 

По мнению законодателей, привлечь пре-
следователя к ответственности можно только в 
случае, если в отдельных его действиях в про-
цессе преследования усматриваются признаки 
уголовного преступления или административного 
правонарушения. 

Основной перечень прав граждан, за нару-
шение которых преследователя можно привлечь 
к ответственности: 

1. Право на тайну частной жизни. 
Никто, без Вашего согласия, не вправе 

собирать, хранить и распространять о Вас 
информацию, относящуюся к вашей частной 
жизни.  К праву на частную жизнь относится так 
же и право на изображение гражданина (статья 
152.1 Гражданского Кодекса РФ). 

Сбор, хранение и распространение инфор-
мации о частной жизни является преступлением, 

за которое предусмотрена уголовная ответствен-
ность по статье 137 Уголовного Кодекса РФ — 
«Нарушение неприкосновенности частной 
жизни». 

2. Право на доброе имя, честь, достоинство и 
охрану деловой репутации.
Зачастую в процессе преследования, агрес-

сор нецензурно, используя недопустимые срав-
нения, оскорбляет и унижает жертву, он спосо-
бен даже оклеветать, используя лживые сведе-
ния, чтобы нанести урон авторитету жертвы. 
Оскорбления являются административным пра-
вонарушением- статья 5.61 КРФоАП «Оскорбле-
ния», а распространение заведомо ложных све-
дений это и вовсе уголовное преступление — ста-
тья 128.1 УК РФ «Клевета». 

3. Право на имущество и защиту его от посяга-
тельства 
Ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение 

или повреждение имущества». Является ли ущерб 
значительным определяют примечания к ст.158 
УК РФ, согласно которым, значительный ущерб 
гражданину определяется с учетом его имуще-
ственного положения, но не может составлять 
менее пяти тысяч рублей.  

Если ущерб составляет менее 5000 рублей 
или «незначительный» для жертвы – то действия 
преследователя будут квалифицированы как 
административное правонарушение, предусмо-
тренное ст. 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или 
повреждение чужого имущества». К такому, 
например, можно отнести дверной замок, зали-
тый клеем, вследствие чего жертва не сможет 
попасть к себе домой. 

4. Право на неприкосновенность жилища. 
Незаконное проникновение в жилище про-

тив воли проживающего в нем лица является пре-
ступлением, предусмотренным ст.139 Уголовного 
кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности 
жилища», за совершение которого предусмо-
трена уголовная ответственность.  

Так же объектом охраны в сталкерстве 
могут служить не только конституционные права, 
но и здоровье человека, примером могут служить 
«Побои», которые рассматриваются в ст.  116, 
116.1 УК РФ, так и ст. 6.1.1 КоАП РФ, то есть они 
не влекут вреда здоровью пострадавшему, но 
причиняют физическую боль, но условный синяк 
у постравдавшего может нанести ему психологи-
ческую травму, а здоровье может служить как 
физической болью, так и психолгической.

Законодательство нашей страны в области 
защиты граждан от преследования недостаточно 
развито по сравнению с зарубежными странами. 
Факты угроз и преследования подпадают под ста-
тьи 119, 128.1, 133, 137, 138, 139 и 163 УК РФ.



241 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

Преступления, связанные с насилием, 
составляют 5% от общего числа преступлений. 
Количество преступлений против жизни и здоро-
вья, указанных в главе 16 УК РФ (статьи 105–125), 
уменьшается. В 2022 году количество осуждён-
ных за преступления, предусмотренные главой 16 
УК РФ, снизилось на 3,6% и составило 60,3 
тысячи человек, или 10,4%, по сравнению с 2021 
годом (62,5 тысячи человек, или 11,1%).

Дело в том, что отсутствие единой нормы о 
преследовании является пробелом в уголовном 
законодательстве для привлечения к ответствен-
ности за преследование в РФ, так как приходится 
прибегнуть к статьям уголовного и администра-
тивного права для решения данного дела, и сле-
довательно для дальнейшего конструктивного 
судебного производства законодателям следует 
внести в УК РФ отдельную статью, которая будет 
включать в совокупности все факторы для при-
влечения сталкера к уголовной ответственности 
и не рассматривать каждую норму различной 
отрасли права отдельно. 

Для привлечения сталкера к уголовной 
ответственности, нужно исходить из его дей-
ствий, посягающих на жизнь жертвы. Для пол-
ного понимания приведем пример: Девушка полу-
чает на почту письмо с оскорблениями от ано-
нимного абонента, за это преследователя можно 
привлечь к административной ответственности 
по статье 5.61 КоАП, а если сталкер уже начнёт 
присылать письма близким и знакомым этой 
девушки, в которых будут содержаться ложные 
сведения, порочащие честь и достоинство, то 
тогда его деяния можно будет квалифицировать 
по статье 128.1 УК РФ «Клевета». Если за како-
е-либо одно деяние, преследователя можно при-
влечь к административной ответственности, и 
далее его деяния за собой будут влечь более 
«тяжкий фон», то тогда его уже следует привлечь 
к уголовной ответственности.

18 мая 2023 года Московский городской суд 
рассмотрел уголовное дело о нарушении непри-
косновенности частной жизни (статья 137 часть 1 
УК РФ) и угрозе убийством (статья 119 часть 1 УК 
РФ) в отношении М., который преследовал свою 
бывшую девушку, её родственников и друзей: 
следил за ними, отправлял сообщения с угрозами 
убийства, устанавливал трекеры на автомобиль и 
так далее.

Несмотря на то, что в январе 2023 года 
Измайловский районный суд признал его вино-
вным и назначил наказание в виде 600 часов обя-
зательных работ, осуждённый продолжил зани-
маться преступной деятельностью. Адвокат 
подал апелляционную жалобу с требованием 
ужесточить наказание.

Суд удовлетворил требования адвоката, и 
сталкеру назначили наказание в виде ограниче-
ния свободы на срок один год и восемь месяцев с 
запретом покидать дом в ночное время и выез-
жать за пределы города проживания.

Следует подчеркнуть, что нашему мнению, 
данное наказание не восстанавливает социаль-
ную справедливость потому, что преследователь 
может нарушать права и свободу жертвы и в 
дневное время, тем самым оценка действий вино-
вного была не совсем правильной и полной так, 
как не полностью защищает жертву от противо-
правных действий.

Отличие преследования от большинства 
преступлений заключается в том, что оно крими-
нализирует образ действий, а не отдельные пре-
ступные деяния. Кроме того, отдельные действия, 
составляющие поведение преследователя, не 
считаются преступными.

В качестве примера рассмотрим уголовное 
законодательство США. В нем существует орга-
низация, которая собирает самую актуальную 
информацию на государственном уровне о наси-
лии и преследовании со стороны интимного пар-
тнёра (Национальное обследование интимного 
партнёра и сексуального насилия, NISVS). Это 
делается для улучшения условий профилактики 
насилия. Опрос проводится регулярно с 2010 
года (обновлённый отчёт на апрель 2022 года). 
Результаты показывают, что почти каждая третья 
женщина (31,2 %, или около 38,9 миллионов) в 
США сообщала о преследовании в какой-то 
момент своей жизни, когда она испытывала 
страх, угрозу или беспокойство о своей безопас-
ности. В России ситуация достаточно схожая.

В УК Российской Федерации отсутствуют 
механизмы привлечения к ответственности пре-
следователей, и правоохранительные органы не 
могут оказывать полноценную поддержку жерт-
вам преследований. Преследование остаётся 
непризнанным и недооценённым, так как право-
охранительные органы часто рассматривают его 
только как слежку, наблюдение или надзор, счи-
тая эти действия отдельными случаями, без учёта 
их связи с другими видами поведения, которые 
не приводят к опасным общественным послед-
ствиям и последующей уголовной ответственно-
сти. Правоохранительные органы реагируют 
только на конкретные преступления, не анализи-
руя контекст, в котором они совершаются.

Данная ситуация требует анализа, монито-
ринга и более глубокого исследования для того, 
чтобы рассмотреть возможность криминализа-
ции такого деяния как преследование и внесения 
в УК РФ.
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Автор отмечает, что возможность использования такого рода исследований для установления 
непосредственного объекта обсуждаемой категории мошенничества как общественных от¬ношений, 
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The work states that the expert’s conclusion when proving the object of fraud cannot be considered 
evidence that exhaustively characterizes the object of the crime.

Key words: expert research, fraud, object of crime, forged document.

Согласно современной теории уголов-
ного права, объект преступления - это 

«общественные отношения, урегулированные 
нормами права, охраняемые  уголовным зако-
ном» [6,.c.117]. Каждое такое отношение всегда 
складывается относительно какого-то предмета - 
материального или нематериального, блага либо 
поведения людей. С этой точки зрения объектом 
мошенничества всегда является собственность, 
то есть общественные отношения по поводу соб-
ственности. Понимание собственности как обще-
ственного отношения не противоречит, толкова-
нию собственности как правового блага, имуще-
ственного интереса, социальной ценности [4, с. 
74]. 

Необходимость использования судебной 
экспертизы при иссле¬довании таких, казалось 
бы, «нечитаемых» с помощью научно-тех¬ниче-
ских средств явлений вытекает из того, что в 
реальной дей¬ствительности любые обществен-
ные отношения выступает не в идеальной форме, 
т.е. не в виде понятий, научных абстракций, отра-
жающих лишь общее и существенное, а в своем 
движении, как конкретные, персонифицирован-
ные отношения, включающие не толь¬ко общее, 
но и особенное, свойственное только каждому из 
них. Поскольку указанные категории являются 
отражением в сознании людей объективных свя-
зей предметов и явлений, то установление их тре-
бует анализа именно таких связей, а это далеко 
не всегда доступно правоведу. 

Возможность использования экспертных 
исследований для установления непосредствен-
ного объекта преступления как общественных 
отношений, на которые посягает преступник, обу-
словлено, прежде всего, тем, что эти отношения 
репрезентируются во вне в  действиях подозре-
ваемого и предмете посягательства, то есть в 
реальных материальных объектах и процессах, 
доступных для  такого рода исследований. 

Анализ следственной практики свидетель-
ствует о том, что предметом посягательства 
мошенников, становятся, как правило, отдельные 
элементы общественных отношений выраженных 
в форме денежных средств или правоустанавли-
вающих документов на чужую собственность. 
Причем, значительная доля такой категории пре-
ступлений совершается с использованием под-
ложных документов в качестве средства мошен-
нического обмана.  Это обстоятельство и опреде-
ляет особое значение научно – технических 
исследований документов, и прежде всего в виде 
судебной экспертизы, при установлении объекта 
обсуждаемой категории мошенничества. 

Заметим, что понятие общественных отно-
шений наряду с интересами, в связи с которыми 
или по поводу которых возникают отношения 
между людьми, включают в себя и субъектов 
общественных отношений - носителей этих инте-
ресов.

При этом социологи рассматривают «инте-
рес» как категорию объективную, потому что его 
материальной основой являются объективные 
потребности людей, а психологи определяют его 
как категорию субъективную, характеризующую 
определенное психическое состояние субъекта 
или как направленность воли и внимания субъ-
екта на объект.

Однако для юриста, как нам представля-
ется, это понятие важно именно как единство 
объективного и субъективного, поскольку при 
расследовании преступления приходится учиты-
вать то и другое, и особенно соотношение объек-
тивного и субъективного. А.Г. Здравомыслов 
отмечал, что это соотношение, есть, с одной сто-
роны, переход объективного в субъективное, так 
как любой интерес имеет соответствующую 
основу в окружающих субъекта обстоятельствах, 
а с другой - переход субъективного в объектив-
ное, так как интерес есть мотив деятельности, 
благодаря которому претворяются в действи-
тельность желания, намерения субъекта [3, с. 46].

Исследование первой стороны соотноше-
ния позволяет выявить совокупность практиче-
ских связей лица в обществе, сами действия, 
направленные на удовлетворение потребностей, 
а анализ второй - мотивы и цели совершения пре-
ступления. Иначе говоря, с учетом первой сто-
роны соотношения возможно установление 
обстоятельств, характеризующих субъект и объ-
ективную сторону преступления, а с учетом вто-
рой - обстоятельств, раскрывающих субъектив-
ную сторону содеянного.

Однако указанное соотношение объектив-
ного и субъективного свидетельствует также о 
том, что интерес - это состояние липа, отражаю-
щееся в сознании, и вместе с тем сознание, пере-
ходящее в действие [3, с.28, 29].

А если интерес есть сознание, переходящее 
в действие, то он характеризует не только отно-
шение субъекта к объекту, но и процесс волевого 
поведения лица, направленного на удовлетворе-
ние его потребностей.

Именно эта, «динамическая», сторона инте-
реса и важна для его понимания как элемента 
объекта преступления, поскольку она: а) показы-
вает, каким образом «оживает» интерес и «вкла-
дывается» в общественные отношения в качестве 
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его элемента; б) позволяет раскрыть содержание 
интереса как элемента общественных отноше-
ний, охраняемых уголовным правом (объекта 
преступления), учитывая, что «юридическая 
норма  может регулировать только такие обще-
ственные отношения, которые выражаются или 
могут выражаться в актах волевого поведения 
участников этих отношений» [1, с.34]

При анализе роли судебной экспертизы в 
установлении объекта мошенничества необхо-
димо учитывать, что объектом посягательства 
являются не вообще общественные отношения, а 
те из них, против которых непосредственно 
направлено содеянное.

В силу того, что специфики условий реали-
зации общественных отношений, а именно того, 
что они являются материальным выражением 
общественных отношений во вне либо как мате-
риальная предпосылка их существования (квар-
тиры, автомобили, различные предметы, вещи и 
денежные средства) либо как форма их закре-
пления (удостоверяющие, правоустанавливаю-
щие документы), эти условия оказываются непо-
средственными объектами посягательства 
мошенников.

Но эти же, выступающие в качестве непо-
средственного объекта мошенничества пред-
меты материального мира нередко становятся 
объектами экспертного исследования, когда 
необходимо применить специальные знания для 
изучения их содержания и свойств.

Однако из этого не следует, что в таких слу-
чаях эксперт исследует непосредственный объ-
ект преступления, ибо для определения послед-
него необходимо точно установить не только 
предмет преступного посягательства, но и те 
общественные отношения, которые за ним стоят.

В силу этого истинное значение установлен-
ных экспертом сведений при исследовании им 
правоустанавливающих документов, проявляется 
только после анализа общественных отношений, 
также подвергшихся воздействию мошенника.

При этом недостаточно установить только 
нарушение определенных общественных отно-
шений. Известно, что общественные отношения 
существуют не изолированно, а в комплексе вза-
имосвязанных отношений. По этой причине одно 
преступление может причинять вред одновре-
менно нескольким различным общественным 
отношениям. 

Так, в частности, при совершении мошенни-
чества, связанного с использованием подложных 
документов, зачастую осуществляется посяга-
тельство не только на  сферу имущественных 
отношений, но, как правило, сопряжено с причи-
нением вреда другим общественным отноше-
ниям, охраняемым другими нормами уголовного 
права. 

Примером может служить уголовное дело, 
возбужденное в 2020 году СУ МВД по Ростовской 
области в отношении гр.Г.- генерального дирек-
тора ООО «Стройтрест». Последний, обладая 
полномочиями в области административно-хо-
зяйственной деятельности данной организации, 
заключил договор с муниципальным  образова-
нием «Город Волгодонск», согласно которому 
ООО «Стройтрест» было обязано выполнить 
определенный объем работ по ремонту город-
ской автомобильной дороги. Однако исполнитель 
нарушил условия договора, не выполнив пред-
усмотренный сметной  документацией объем 
работ. Тем не менее, гр. Г. и    представитель  
заказчика - гр. Б., действуя по предварительному 
сговору, оформили документы с заведомо завы-
шенными сведениями об объеме выполненных 
подрядчиком работ, на основании которых муни-
ципальное  образование «Город Волгодонск» 
перечислило на расчетный счет ООО «Строй-
трест» 212 04340 руб. Значительная часть этих 
средств в сумме 10 663149 были в дальнейшем 
присвоены указанными лицами.

При выяснении обстоятельств совершения  
рассматриваемого преступления была назначена 
и осуществлена идентификационная почерковед-
ческая экспертиза подписей от имени гр.Б., рас-
положенных  в актах обследования  автодороги, в 
заданиях на выполнение работ [2].  При этом был 
установлен факт выполнении подписей самим 
гр.Б., что опосредованно свидетельствовало о  
наличии преступного сговора подозреваемых и о 
сопричастности данного лица к изготовлению 
подложных документов, то есть о совершении 
служебного подлога – вида преступления, непо-
средственным объектом посягательства кото-
рого является установленный порядок деятель-
ности  органов государственной власти и управ-
ления, органов местного самоуправления (ст. 292 
УК РФ). Но поскольку заведомо подложные доку-
менты использовались в качестве средства 
хищения чужого имущества - денег, принадлежа-
щих муниципальному  образованию «Город Вол-
годонск», это деяние подпадает под действие ч.2 
ст.159 УК РФ и квалифицировалось как мошенни-
чество, непосредственным объектом которого 
являются общественные отношения собственно-
сти. 

Обращает на себя внимание то, что в приве-
денном примере роль экспертных исследований 
в установлении непосредственного объекта рас-
сматриваемого  преступления, свелась к выявле-
нию фактов, характеризующих объективную сто-
рону деяния. Однако полученная информация 
способствовала, установлению непосредствен-
ного объекта преступления, поскольку между 
этими сторонами состава данного вида престу-
плений существует несомненная связь.
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Но зачастую об объекте мошенничества 
невозможно судить, не изучив характер  действий 
субъекта или не выяснив умысел субъекта. Не 
раскрывая здесь понятия умысла, укажем лишь, 
что это понятие носит явно юридический харак-
тер, и поэтому установление умысла не может 
быть предметом экспертного исследования. 
Однако производство судебной экспертизы 
может способствовать определению отдельных 
признаков, характеризующих умысел. 

Действия, связанные с изготовлением и 
использованием подложных документов, 
согласно действующему законодательству, отно-
сятся к умышленным, то есть лицо, создающее и 
(или) использующее подложный документ, 
сознает общественную опасность своих дей-
ствий, что предполагает наличие у субъекта  пря-
мого умысла и определенной цели. Поэтому 
выявленный экспертом, например, факт  замены 
фотокарточки в паспорте, предъявленном для 
получения кредита в банке, способствует уста-
новлению: направленности деяния – противо-
правному получению денежных средств, а, сле-
довательно, и непосредственного объекта 
мошенничества – общественных отношений соб-
ственности.

Поскольку сущность объекта преступления 
подлежит доказыванию опосредствованно, через 
«доступные» свойства и качества, установление 
которых нередко требует специальных знаний, то 
значение судебной экспертизы не может быть 
раскрыто без выяснения того, что образует пред-
мет доказывания. Ведь не все обстоятельства, 
которые могут устанавливаться путем доказыва-
ния, являются в то же время обстоятельствами, 
подлежащими доказыванию, а именно обстоя-
тельствами, образующими предмет доказывания.

Вопрос этот возникает не потому, что уго-
ловно-процессуальный закон (ст. 73 УПК РФ) 
перечисляя обстоятельства, образующие пред-
мет доказывания по каждому уголовному делу, не 
указывает непосредственно на объект престу-
пления. Поскольку описанный в законе предмет 
доказывания включает в число обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, событие преступле-
ния, и из самого содержания закона (п. 1 ст. 73 
УПК РФ) следует, что «событие преступления» - 
сложное понятие, состоящее из ряда элементов, 
то не трудно сделать вывод, что в качестве одного 
из таких элементов, подлежащих обязательному 
установлению, выступает и объект преступления, 
без которого не может быть раскрыт истинный 
характер события преступления, его содержа-
ние.

Однако, хотя уголовно-процессуальный 
закон и предписывает обязательность доказыва-
ния наличия и характера события преступления 

(а, следовательно, и объекта его), тем не менее, 
согласно общепринятому в науке уголовного про-
цесса мнению, по каждому делу подлежат дока-
зыванию лишь фактические обстоятельства. 
Поэтому, указанное выше требование закона 
должно пониматься в том смысле, что, предписы-
вая устанавливать событие преступления, он 
ориентирует на доказывание именно фактов объ-
ективной действительности, свойств реальных 
событий.

Но, объект посягательства - общественные 
отношения - сложный элемент преступления, 
далеко не все признаки которого могут быть 
непосредственно восприняты в виде фактов объ-
ективной действительности, а потому устанавли-
ваются как производные. Производные же свой-
ства «не требуют доказывания: они либо нео-
провержимо презюмируются законодателем, 
либо вытекают из признаков состава, устанавли-
ваемых по делу» [5, с. 114 ], в силу чего суждение 
о них выводится логическим путем на основе 
доказанности других признаков преступления.

Это лишний раз свидетельствует о том, что 
заключение эксперта при доказывании объекта 
мошенничества не может считаться доказатель-
ством, содержащим фактические данные, харак-
теризующие все признаки непосредственного 
объекта преступления. Роль судебной экспер-
тизы в  этом процессе определяется тем, что объ-
ект деяния «как и любой другой элемент состава, 
устанавливается, исходя из определенного круга 
фактических обстоятельств» [7, с.168], исследо-
вание которых нередко требует применения 
специальных знаний.

Недопустимыми являются все еще распро-
страненные в практике сшибки, связанные с 
переоценкой значения заключения эксперта как 
доказательства, когда следователь (а иногда и 
суд) рассматривает установленные экспертом 
сведения как факты, которые  полностью харак-
теризуют объект преступления.

В этой же связи представляется весьма 
сомнительной правомерность привлечения экс-
пертов-бухгалтеров для установления размера 
материального ущерба, причиненного мошенни-
ками страховой компании в результате инсцени-
ровки дорожно-транспортного происшествия [8, 
с.132-133].

Известно, что в экспертной практике под 
материальным ущербом понимается оцененный в 
денежном выражении прямой имущественный 
ущерб, нанесенный предприятию, организации, 
учреждению или отдельным лицам. В основе 
такого определения материального ущерба лежит 
не денежная оценка имущественного ущерба, не 
количественная его сторона, а качественная, 
ориентирующая экспертов на установление не 
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размера ущерба, а его характера, следовательно, 
и характера последствий преступления. Указы-
вая же на характер последствий, эксперт, хочет 
он этого или нет, предопределяет и объект пося-
гательства. Иначе говоря, констатируя наличие 
материального ущерба, эксперт указывает тем 
самым и на нарушение имущественных интере-
сов, то есть решает вопросы, которые являются 
исключительной прерогативой следствия и суда, 
так как связаны с правовой оценкой действий 
определенных лиц. Поэтому, эксперт-бухгалтер 
из-за отсутствия таких надежных критериев не 
вправе давать оценку последствиям содеянного, 
иначе это может привести к неправильному опре-
делению объекта преступления.

Основное значение судебно-бухгалтерской 
экспертная, на наш взгляд, заключается не в том, 
чтобы определять наличие ущерба, а в том, чтобы 
выяснить расхождения между данными бухгал-
терского учета и фактическим наличием товар-
но-материальных ценностей, проверить обосно-
ванность бухгалтерских операций, соответствие 
их требованиям бухгалтерского учета.

Таким образом, принципиальная возмож-
ность и даже необходимость  использования экс-
пертных исследований для установления объекта 
мошенничества, сопряженного с использованием 
подложных документов, как общественных отно-
шений, на которые посягает преступник, обуслов-
лено, прежде всего, тем, что эти отношения 
репрезентируются во вне в  действиях подозре-
ваемого по изготовлению и использованию под-
ложных документов, а также предмете посяга-
тельства, то есть в реальных материальных объ-
ектах и процессах, доступных для  экспертного 
исследования. К тому же направленность посяга-
тельства на определенные общественные отно-
шения при совершении преступлений, связанных 
с изготовлением и использованием подложных 
документов, трудно представить без проведения 
таких исследований.
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В настоящее время существует проблема 
с квалификацией некоторых видов пра-

вонарушений. Полное понимание этих вопросов 
невозможно без уточнения термина «обществен-
ное место». На данный момент можно утвер-
ждать, что в соответствии с федеральным зако-
ном от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции», 
в обязанности сотрудников правоохранительных 
органов входит обеспечение безопасности граж-

дан и поддержание порядка в общественных 
местах. Эти места включают улицы, площади, 
стадионы, скверы, парки, транспортные маги-
страли, вокзалы, аэропорты, морские и речные 
порты и другие подобные пространства [1]. Стоит 
отметить, что согласно статистическим данным, 
количество преступлений в зонах с большим 
количеством людей значительно возрастает, что 
поднимает вопрос о точном определении понятия 
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«общественное место», так как во многих видах 
нарушений это является важным элементом объ-
ективной стороны правонарушения.

Термин «общественное место» не закреплен 
в законодательстве и определяется на основе 
правовых норм из разных отраслей права, кото-
рые указывают перечень таких мест для конкрет-
ных статей, например, ч. ч. 2, 3 ст. 20.20 КоАП РФ 
[2]. К общественным местам, помимо зон с высо-
ким количеством людей (улицы, общественный 
транспорт, аэропорты, вокзалы, парки), отно-
сятся также любые доступные участки для нео-
граниченного числа лиц, где присутствуют или 
могут находиться люди (подъезды, подземные 
переходы, лестницы, территории садовых сооб-
ществ и т.д.).

Опираясь на научные данные, можно утвер-
ждать, что общественные места являются терри-
торией, где люди вступают в социальные связи 
для удовлетворения различных жизненных нужд. 
Понятие общественного пространства обуслов-
лено присутствием там людей, поскольку любое 
отклонение от общепринятых норм поведения в 
этих местах влияет на интересы, как отдельных 
людей, так и коллективов и общества в целом. 
Анализ понятия «общественное место» помогает 
классифицировать эти пространства по разным 
признакам.

 В научных публикациях общественные 
локации разделены на следующие группы: посто-
янные (круглосуточно доступные, например, 
улицы, площади, парки, дворы и прочее), перио-
дические (здания и помещения, работающие по 
расписанию, такие как магазины, общественный 
транспорт, культурные учреждения и так далее), а 
также эпизодические, где взаимодействие людей 
носит временный характер. Таким образом, 
можно сказать, что луга, лесные поляны и пляжи 
за пределами города, когда там проходят собы-
тия или собирается большое количество людей 
для отдыха, также рассматриваются как обще-
ственные пространства. В реальной жизни такого 
рода классификация не используется. Стоит 
также учитывать, что квалификация определён-
ного действия может меняться в зависимости от 
места его совершения. Место, где было совер-
шено правонарушение, как известно, является 
обязательным элементом административного 
правонарушения. Поэтому одно и то же действие 
может быть признано административным право-
нарушением в одних обстоятельствах, а в других 
- нет.

Употребление пива, напитков на его основе, 
а также алкогольных и спиртосодержащих про-
дуктов в общественных местах, в нарушении ст. 
20.20 КоАП РФ, влечет за собой административ-
ное наказание. Однако никакого наказания не 

налагается за употребление алкоголя в барах или 
ресторанах, так как эти заведения имеют специ-
альное разрешение для таких действий, но по 
факту являются общественными местами. Также 
проблема квалификации заключается в том, что 
непонятно можно ли признавать улицу, парк или 
сквер общественным местом при отсутствии там 
людей. Так, вышеуказанными местами являются 
учебные заведения, детские площадки и иные 
общественные места, не имеющие статус питей-
ного заведения. Таким образом, понятие «обще-
ственное место» часто является ключевым фак-
тором в юридической оценке подобных ситуаций. 
Так, реализация данной административной нормы 
имеет ряд проблем, в частности, существует 
неясность в плане определения окончания пра-
вонарушения, например, неясно считается ли 
правонарушением, если гражданин в запрещен-
ном месте открыл бутылку и разлил по стаканам 
спиртной напиток, или же окончанием правона-
рушения считается именно распитие алкоголя. 
Данный вопрос остается открытым на сегодняш-
ний день. Также существует проблема с доказы-
ванием факта правонарушения, например, граж-
данин в парке распивал спиртное, увидев УУП, он 
выбросил бутылку в урну и сказал, что УУП пока-
залось и на самом деле он в парке не пил, так в 
таких случаях сотруднику полиции необходимо 
произвести фото или видеосъемку или же при-
влечь свидетелей, которые к слову, совсем нео-
хотно учувствуют в подобных мероприятиях. 

Мелкое хулиганство - это административ-
ное нарушение, которое затрагивает обществен-
ный порядок и спокойствие людей, проявляюще-
еся в неподобающем поведении и игнорировании 
норм приличия. Это также включает в себя пре-
небрежение интересами и правами других людей 
и общества в целом. Сюда относятся случаи 
нецензурной лексики в общественных местах, 
оскорбительное поведение по отношению к граж-
данам и аналогичные проступки. Мелкие право-
нарушения зачастую совершаются в присутствии 
свидетелей, поскольку нарушителю удается мак-
симально выразить свое пренебрежение к обще-
ству именно в людных местах. Тем не менее, для 
квалификации этого правонарушения публич-
ность его совершения не является обязательным 
условием. Например, акт мелкого хулиганства 
может включать нанесение неприличных надпи-
сей на забор, даже если это происходит, когда 
никого нет поблизости. Ключевой компонент 
субъективной стороны данного правонарушения 
– это побуждение к удовлетворению собственных 
нужд и самовыражению посредством пренебре-
жения уважением к другим людям.

Ненормативная лексика в публичных про-
странствах рассматривается законодательством 
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и этическими стандартами как действие, демон-
стрирующее откровенное пренебрежение к окру-
жающим.

Открытое использование нецензурных 
выражений равнозначно мелкому хулиганству, за 
которое предусмотрена ответственность 
согласно ст. 20.1 КоАП РФ. Проблемой квалифи-
кации этого правонарушения может являться 
нецензурная брань у себя в квартире с открытым 
окном, ведь личное жилое помещение нельзя 
назвать общественным местом. Но зачастую дей-
ствия, совершаемые в жилых помещениях, пося-
гают на охраняемые законом права и свободы 
окружающих лиц. Есть ли основания для привле-
чения к ответственности этих лиц с учетом того, 
что они не выполняют объективную сторону дан-
ного правонарушения? И наносится ли этим дея-
нием вред членам семьи и лицам, проживающим 
совместно?

Ст.20.21 КоАП РФ предусматривает ответ-
ственность за нахождение в состоянии опьяне-
ния в общественных местах. Общественный 
порядок и общественная безопасность, являются 
основными объектами данного противоправного 
посягательства. Наказуемым является пребыва-
ние в общественных местах, таких как улицы, ста-
дионы, парки и транспорт общего пользования, в 
состоянии опьянения, которое унижает человече-
ское достоинство и моральные нормы общества, 
независимо от того, было ли оно вызвано алкого-
лем, наркотиками или психотропными веще-
ствами, принятыми без медицинских показаний. 
Появление в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и общественную 
нравственность будет считаться правонаруше-
нием, не зависимо от того где были употреблены 
алкогольные напитки. Ключевым признаком пра-
вонарушения является нахождение в состоянии 
алкогольного опьянения, которое унижает чело-
веческое достоинство и преступает общеприня-
тые нормы поведения в общественных местах. 
Оценивание данного правонарушения необхо-
димо осуществлять, принимая во внимание 
результаты медицинского освидетельствования 
лица. Правила проведения медицинского освиде-
тельствования утверждены Приказом Минздрава 
России № 933н [3], а правила направления на дан-
ное освидетельствование – нормами КоАП РФ (ст. 
27.12.1), а также Постановлением Правительства 
№ 37 [4]. В соответствии с пунктом 6 приказа 
Министерства здравоохранения РФ № 933н, при 
наличии хотя бы одного из следующих признаков 
можно обоснованно предполагать, что лицо, 
совершившее административное правонаруше-
ние, находится в состоянии опьянения и должно 
быть направлено на медицинское освидетель-
ствование:

1) запах алкоголя изо рта;
2) неустойчивость позы и шаткость походки;
3) нарушение речи;
4) резкое изменение окраски кожных покро-

вов лица.
При анализе внешнего состояния наруши-

теля, следует также обращать внимание и на дру-
гие признаки опьянения, не перечисленные среди 
названных критериев (резкое уменьшение или 
увеличение зрачков, излишняя потливость, тре-
мор рук и прочие). Особенно это актуально для 
состояния наркотического опьянения. Медицин-
ское освидетельствование на состояние опьяне-
ния имеет смысл для установления наличия 
обстоятельств, отягчающих административную 
ответственность согласно ст. 4.3 КоАП РФ, а в 
случае, когда состояние выступает элементом 
объективной стороны административного право-
нарушения – оно является обязательным. Так, для 
привлечения к ответственности гражданина по 
ст. 20.21 КоАП РФ наличие в материалах дела 
акта медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения обязательно. К такому 
выводу пришел Верховный Суд РФ, прекратив 
производство по делу. При этом наличие в мате-
риалах дела двух рапортов сотрудников полиции 
и объяснения свидетеля не обеспечили устране-
ние сомнений в виновности лица: «…при рассмо-
трении дела о нарушении административного 
законодательства, касающегося статьи 20.21 
КоАП РФ, следует принимать во внимание, что 
подтверждением состояния опьянения человека 
служит результат медицинского освидетельство-
вания.» [5]. Одной из особенностей объективной 
стороны этого противоправного деяние, является 
не сам факт нахождения лица в общественном 
месте в состоянии опьянения, а то состоянии, при 
котором лицо своим поведением и внешним 
видом, оскорбляет человеческое достоинство и 
противоречит общественным стандартам. Это 
может проявляться в виде грубых выкриков, 
непристойных жестов, неопрятного вида, мокрой 
или загрязненной одежды, вызывающей отвра-
щение, потере чувства стыда, нарушенной коор-
динации движений или полной беспомощности в 
случае потери сознания. Но проблема заключа-
ется в том, что если человек находится в обще-
ственном месте, без нахождения там людей, 
может ли он понести ответственность, если он не 
ущемляет права граждан? 

В целях устранения проблем в квалифика-
ции правонарушений, совершаемых в обще-
ственных местах, мы предлагаем следующие 
редакции статей  20.1 и 20.21 КоАП РФ:

1. Появление на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах 
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в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную 
нравственность окружающих граждан.
В такой редакции смещается акцент не 

столько с места совершения административного 
правонарушения, сколько с состояния опьянения 
в целом, которое теперь не должно абстрактно 
оскорблять возможных наблюдателей, а именно 
определенный круг присутствующих лиц, кото-
рых в процессе производства по делу можно 
признать потерпевшими и принять от них заявле-
ние с просьбой  привлечь к административной 
ответственности.

2. Мелкое хулиганство, т. е. оскорбительное 
приставание к гражданам, нецензурная 
брань или другие умышленные действия, 
выражающие явное неуважение к личности 
и (или) обществу, нарушающие обществен-
ный порядок и (или) спокойствие граждан, а 
равно сопряженные с уничтожением или 
повреждением чужого имущества.
Вышеуказанная редакция статьи ст.20.1 

КоАП РФ позволит привлекать к административ-
ной ответственности лиц, нарушающих обще-
ственный порядок не только в общественных 
местах, но и в местах, которые, по сути, не явля-
ются общественными, а принадлежат лицу  на 
праве собственности (машина, квартира, земель-
ный  участок в домовладении и т. д.)

3. В целях усиления ответственности за адми-
нистративные правонарушения предлагаем 
внести в ст. 20.1 часть 3, предусматриваю-
щую повышенную ответственность, т.е. 
более строгое  наказание за - «повторное 
совершение  административного правона-
рушения, предусмотренного частями 1 и 
второй настоящей статьи».
В заключении хотелось бы сказать, что дан-

ный вопрос требует четкой регламентации любых 
действий, которые наносят общественному 
порядку и общественной безопасности. Законо-
датель должен обратить внимание на пробелы в 
данных статьях, чтобы при совершении вышеука-
занных деяний не возникало проблем с квалифи-
кацией. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ВЕК 
РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. Аспекты цифровой трансформации в значительной степени воздействуют на совре-
менное право, вследствие чего учеными отмечается, что современная уголовно-правовая система, 
существующие особенности охраны прав и свобод личности, формирование общественной безопас-
ности нуждаются в совершенствовании вследствие активного развития телекоммуникационных техно-
логий, что также сопряжено с учащением случаев совершения киберпреступлений, мошенничества, 
связанного с использованием телекоммуникационных технологий. 

В контексте данного исследования особую актуальность приобретает анализ современных про-
цессов, связанных с внедрением цифровых технологий в сферу уголовного права. Важно рассмотреть 
различные научные подходы к формированию правовых норм, регулирующих ответственность за пре-
ступления в области телекоммуникаций, в рамках действующего уголовного законодательства.

Отдельного внимания заслуживает изучение перспективных направлений использования техно-
логий искусственного интеллекта в процессе квалификации противоправных деяний и осуществления 
правоохранительной деятельности. В связи с этим целесообразно также проанализировать возмож-
ности применения современных телекоммуникационных систем в образовательном процессе при под-
готовке специалистов в области уголовного права и криминологии.

Анализ современной ситуации показывает, что развитие телекоммуникационных технологий 
привело к возникновению новых вызовов в сфере борьбы с преступностью. Однако эти же технологии 
открыли инновационные возможности для обнаружения, расследования и профилактики противо-
правных деяний, а также для осуществления уголовного преследования.

Стоит отметить, что по мере распространения и совершенствования телекоммуникационных си-
стем в области уголовного права возникает ряд сложных вопросов и дилемм. Многие из этих проблем-
ных аспектов остаются нерешенными на данный момент, что создает определенные трудности для 
правоприменительной практики и требует дальнейшего изучения и разработки соответствующих пра-
вовых механизмов.

Перед уголовным правом в современном мире поставлена цель, которая заключается в форми-
ровании модели совершенствования уголовного законодательства, которая будет эффективной и по-
зволит учитывать существующие изменения в развитии телекоммуникационных технологиях.

Ключевые слова: развитие уголовное права, телекоммуникационные технологии и уголовное 
право, телекоммуникационные технологии, цифровые технологии, уголовное право, квалификация 
преступлений, киберпреступления, искусственный интеллект.
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Annotation. Aspects of digital transformation have a significant impact on modern law, as a result of 
which scientists note that the modern criminal law system, the existing features of the protection of personal 
rights and freedoms, the formation of public security need to be improved due to the active development of 
telecommunications technologies, which is also associated with an increase in cases of cybercrime, fraud 
related to the use of telecommunications technologies. 

In the context of this research, the analysis of modern processes related to the introduction of digital 
technologies in the field of criminal law becomes particularly relevant. It is important to consider various 
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scientific approaches to the formation of legal norms regulating responsibility for crimes in the field of 
telecommunications within the framework of current criminal legislation.

Special attention should be paid to studying promising directions for using artificial intelligence 
technologies in the process of qualifying unlawful acts and carrying out law enforcement activities. In this 
regard, it is also advisable to analyze the possibilities of applying modern telecommunication systems in the 
educational process when training specialists in the field of criminal law and criminology.

Analysis of the current situation shows that the development of telecommunication technologies has 
led to new challenges in the fight against crime. However, these same technologies have opened up innovative 
opportunities for detecting, investigating, and preventing illegal acts, as well as for carrying out criminal 
prosecution.

It should be noted that as telecommunication systems spread and improve, a number of complex 
issues and dilemmas arise in the field of criminal law. Many of these problematic aspects remain unresolved 
at the moment, which creates certain difficulties for law enforcement practice and requires further study and 
development of appropriate legal mechanisms.

In the modern world, criminal law is faced with the goal of forming a model for improving criminal 
legislation that will be effective and allow for taking into account existing changes in the development of 
telecommunication technologies.

Key words: development of criminal law, telecommunication technologies and criminal law, 
telecommunication technologies, digital technologies, criminal law, qualification of crimes, cybercrime, 
artificial intelligence.

Инновационные телекоммуникационные 
технологии играют ключевую роль в 

эффективном противодействии преступности. В 
современной криминалистике и уголовном про-
цессе широко используются цифровые базы дан-
ных, облегчающие сбор доказательств. Многие 
процессы подвергаются автоматизации, часто с 
применением искусственного интеллекта для 
обработки информации и поддержки принятия 
решений.

Эти передовые технологии также находят 
применение в образовательной сфере, в частно-
сти, при обучении специалистов в области уго-
ловного права. Это способствует подготовке 
высококвалифицированных кадров для судебной 
системы и правоохранительных органов.

В то же время, развитие технологий поро-
дило новый вид противоправных деяний - кибер-
преступления. Их составы закреплены в различ-
ных статьях Особенной части Уголовного кодекса 
РФ. Под киберпреступлениями понимаются 
общественно опасные деяния, совершаемые с 
использованием искусственного интеллекта и 
телекоммуникационных технологий. К ним отно-
сятся хакерские атаки, интернет-мошенничество, 
распространение онлайн-угроз, незаконное 
получение конфиденциальной информации в 
сети и другие подобные правонарушения [1].

В современном мире появляются новые 
формы противоправных деяний, которые пока не 
нашли отражения в действующем уголовном 
законодательстве. К ним можно отнести престу-
пления, связанные с использованием технологий 
подмены лиц (дипфейки) и незаконными операци-

ями с цифровыми финансовыми активами, не 
признанными официальными платежными сред-
ствами.

В научном сообществе ведутся дискуссии о 
путях совершенствования уголовно-правового 
регулирования в условиях стремительного разви-
тия телекоммуникационных технологий. Мнения 
исследователей разделились: одни ученые высту-
пают за точечную криминализацию деяний, свя-
занных с новыми технологиями, предлагая вно-
сить изменения в уже существующие составы 
преступлений.

Другие специалисты настаивают на необхо-
димости комплексного подхода к проблеме и 
разработке новых составов преступлений, учиты-
вающих специфику цифровой среды. Это рас-
хождение во взглядах отражает сложность 
задачи по адаптации уголовного права к реалиям 
информационного общества [2].

Некоторые исследователи фокусируют свое 
внимание на практических аспектах правоохра-
нительной деятельности в условиях цифровиза-
ции. Они изучают особенности расследования 
преступлений, совершенных с использованием 
современных телекоммуникационных техноло-
гий, а также анализируют законодательную базу 
в этой области. Особый интерес для них пред-
ставляет мотивация киберпреступников, которую 
они рассматривают через призму криминологи-
ческих теорий.

Эта группа ученых склонна рассматривать 
новые технологии не как отдельную категорию 
преступлений, а скорее как инновационный 
инструментарий для совершения уже известных 
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уголовному праву противоправных деяний. Такой 
подход позволяет интегрировать новые явления в 
существующую систему уголовно-правовых 
норм, не нарушая ее целостности.

С их точки зрения, ключевым является не 
столько создание новых составов преступлений, 
сколько адаптация методов расследования и 
доказывания к специфике цифровой среды. Это 
включает в себя разработку новых криминали-
стических методик, повышение квалификации 
сотрудников правоохранительных органов в 
области информационных технологий, а также 
совершенствование механизмов международ-
ного сотрудничества в борьбе с трансграничной 
киберпреступностью [3].

Ряд исследователей предлагает выделить 
преступления в сфере телекоммуникаций в 
отдельную категорию. Такой подход обусловлен 
растущим осознанием того, что существующая 
структура Особенной части Уголовного кодекса 
РФ не в полной мере отвечает вызовам совре-
менного информационного общества. Особую 
озабоченность вызывают новые формы противо-
правной деятельности, связанные с использова-
нием «цифровых двойников» и других передовых 
технологий [4].

В научной литературе затрагиваются 
аспекты, которые сопряжены с использованием 
искусственного интеллекта, а также предостав-
ления ему отдельного правового статуса, при 
этом авторами отмечается, что искусственный 
интеллект представляется весьма сложным, а 
также обладает возможностями анализа, воспри-
ятия информации, самообучения [5], вследствие 
чего в рамках дискуссий внимание также уделя-
ется вопросам рисков, которые сопряжены с его 
применением [6].

На современном этапе искусственный 
интеллект с позиции субъекта преступных деяний 
может сформировать проблемы, которые заклю-
чаются в формировании негативных последствий, 
так как преступниками роботы будут применяться 
для преступлений, а сами буду безнаказанны, при 
этом когда рассматриваемый феномен получит 
независимость от людей в рамках решений, дей-
ствий, а также возможность осмысления поведе-
ния, тогда допускается рассмотрение его в каче-
стве субъекта преступлений [1].

Уголовным правом затрагивается опреде-
ленная сфера, в рамках которой существуют 
определенные оценочные признаки, что сопря-
жено с существованием коллизий, затрагиваю-
щих квалификацию преступлений, а именно нео-
пределенностью в обществе ценностных приори-
тетов, вследствие чего использование искус-
ственного интеллекта, а также его причисление к 
субъектам преступлений представляется преж-
девременным.

В настоящее время с позиции уголовного 
права авторами выделяется необходимость фор-
мирования нормы, связанной с вынужденным 
альтернативным вредом, а также с позиции зако-
нодательства человеческая жизнь определена в 
качестве наиболее значимого аспекта при сопо-
ставлении с общественными отношениями в 
сфере собственности.

В практической деятельности нанесение 
тяжкого вреда здоровью лицам, которыми пред-
принимались попытки хищения чужого имуще-
ства в большинстве случаев квалифицируются в 
качестве превышения границ обороны, при этом 
имеются отдельные случаи, в которых подобные 
действия считаются правомерными.

В свете вышеизложенного возникает вопрос 
о потенциальной роли искусственного интеллекта 
в анализе и оценке правовых ситуаций. Особый 
интерес представляет возможность использова-
ния ИИ для уголовно-правовой квалификации 
деяний средней тяжести и определения наказа-
ний, не связанных с лишением свободы. Этот 
аспект требует тщательного изучения и оценки.

Рассмотрение вопроса о правосубъектно-
сти искусственного интеллекта в контексте ква-
лификации преступных деяний неразрывно свя-
зано с пониманием его возможностей и ограни-
чений. Ключевым фактором здесь является спо-
собность ИИ к осознанному анализу действий, 
что является необходимым условием для кор-
ректной правовой оценки. В связи с этим, пози-
ция большинства исследователей, предполагаю-
щая совместное принятие решений человеком и 
искусственным интеллектом, представляется 
наиболее обоснованной и перспективной [7].

На современном этапе искусственный 
интеллект предоставляет возможность выявлять 
возможных жертв бытового насилия, что подчер-
кивается в трудах зарубежных исследователей, а 
данные методы применяются в США, что позво-
ляет анализировать виктимизацию людей [12], 
при этом используемый искусственный интеллект 
предоставляют возможность определения жертв, 
преступников, объективных факторов, которые 
формируют основу для финансового использова-
ния, а также жесткого обращения с людьми.

Некоторые системы искусственного интел-
лекта в настоящее время обладают возможно-
стью выявления финансового использования 
людей, а также возможностью отграничения раз-
новидностей финансового использования, вслед-
ствие чего учеными предполагается, что искус-
ственный интеллект позволит сформировать 
совокупность алгоритмов для сотрудников пра-
воохранительных органов, направленных на 
выявление финансового использования людей, а 
также предотвращения подобных преступлений 
[9].
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Важным аспектом развития уголовного 
права в эпоху цифровизации является совершен-
ствование образовательных программ. В связи с 
быстрой эволюцией киберпреступности растет 
потребность в квалифицированных специали-
стах, обладающих глубоким пониманием совре-
менных видов преступлений и методов борьбы с 
ними. Это ставит новые задачи перед системой 
юридического образования.

Эффективность работы правоохранитель-
ных органов сегодня во многом зависит от уме-
ния использовать информационно-правовые тех-
нологии. Поэтому подготовка современных 
специалистов в области уголовного права нераз-
рывно связана с активным применением теле-
коммуникационных технологий, электронных 
библиотечных систем, правовых справочников и 
интернет-ресурсов. Особое место в этом про-
цессе занимают технологии дистанционного обу-
чения, которые все шире внедряются в практику 
высших учебных заведений, позволяя обеспечить 
непрерывное профессиональное развитие 
сотрудников правоохранительных органов.

Использование телекоммуникационных тех-
нологий в уголовном праве рассматривается с 
позиции регулирования и охраны правоотноше-
ний, например, интеллектуальных прав в вирту-
альном пространстве, а также с позиции проти-
водействия преступности, при этом непосред-
ственно обширное их распространение провоци-
рует угрозы и опасения у ученых, что обусловлено 
рисками замены деятельности людей на искус-
ственный интеллект и компьютеры в целом.

В современном мире телекоммуникацион-
ные технологии, искусственный интеллект стано-
вятся все более распространенными в различных 
областях, при этом с позиции киберпреступно-
сти, в настоящее время в рамках уголовного 
права существует необходимость масштабного 
совершенствования, обновления законодатель-
ства, а действенность подобных изменений нахо-
дится в зависимости от восприятия существую-
щих тенденций в сфере телекоммуникационных 
технологий.

Современное сообщество рассматривают 
изменения, затрагивающие аспекты уголов-
но-правового регулирования, вследствие чего 
изучаются такие тенденции, как адаптация неко-
торых существующих механизмов к распредели-
тельным реестрам, технологиям блокчейн [10], а 
также затрагиваются уголовно-правовые аспекты 
регулирования криптовалют в государства, что 
формирует основу для исследования телекомму-
никационных технологий в уголовном праве и 
процессе [11; 1].

При сопоставлении телекоммуникационных 
технологий и правовых аспектов, многие авторы 

затрагивают специфику их использования на 
практике с позиции регулирования и контроля, а 
также ограничений использования в рамках 
обмена информацией, персональных данных, при 
этом представляется очевидным, что происходя-
щие изменения уже затрагивают сферу уголов-
ного права. 

Существующие изменения сопряжены с 
увеличением мощности современных компьюте-
ров, распространением социальных сетей, сети 
Интернет, что обуславливает необходимость 
формирования новых направлений защиты дан-
ных, шифрования, поскольку имеющиеся сред-
ства могут стать нерезультативными.

Таким образом, повсеместное распростра-
нение телекоммуникационных технологий затра-
гивает многие сферы, в том числе и аспекты уго-
ловного права, что провоцирует необходимость 
совершенствования законодательства, внесения 
дополнений и изменений, а также подбор новых 
средств и методов защиты и противодействия 
преступлениям.
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Аннотация. Целью исследования выбрано изучение правовых и организационных проблем за-
конности содержания осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах ИУ. Для ее достижения 
использовался диалектический принцип познания окружающей действительности, аналитический и 
статистический методы, осуществлялся контент-анализ дефиниций, содержащихся в уголовно-испол-
нительном законе, ведомственных правовых актах Минюста, ФСИН и Генпрокуратуры России, научных 
и учебно-методических работах, опубликованных по теме. Также активно применялся метод включен-
ного наблюдения, при участии автора в прокурорских проверках исправительных учреждений уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации. Было установлено, что соблюдение законности 
на рассматриваемом направлении исполнения уголовных наказаний является актуальным правовым 
институтом для теории уголовно-исполнительного прав и прокурорского надзор, практики отечествен-
ной пенитенциарной деятельности в современных условиях. В современной России выстроена и эф-
фективно функционирует система ведомственного, судебного и общественного контроля, прокурор-
ского надзора за соблюдением закона, прав осужденных, находящихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиноч-
ных камерах ИУ. Правовую основу анализируемого института составили положения УИК РФ (ст. 118), 
ПВР ИУ 2022 г. Установлены права осужденных, нуждающихся в обеспечении и защите в соответствии 
с уголовно-исполнительным законом. К ним относятся: законность содержания осужденных в указан-
ных помещениях ИУ; их коммунально-бытовое, медицинское, санитарно-гигиеническое обеспечение; 
право на приобретение продуктов питания; получение посылок, передач, бандеролей; обеспечение 
работой; приглашение представителей традиционных религиозных образований, указанных в законе; 
телефонных переговоров и краткосрочных свиданий; право н ежедневную прогулку. Соблюдение ука-
занных и других прав осужденных оказывает положительное воздействие на эффективность дисци-
плинарной практики в ИУ, создает предпосылки соблюдения требований режима и надзора, достиже-
ния целей наказания.
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Annotation. The aim of the study was to study the legal and organizational problems of the legality of 
the detention of convicts in the detention center, PKT, EPKT and solitary confinement cells. To achieve it, the 
dialectical principle of cognition of the surrounding reality, analytical and statistical methods were used, 
content analysis of definitions contained in the penal enforcement law, departmental legal acts of the Ministry 
of Justice, the Federal Penitentiary Service and the Prosecutor General’s Office of Russia, scientific and 
educational works published on the topic was carried out. The method of on-line surveillance was also actively 
used, with the author’s participation in prosecutor’s inspections of correctional institutions of the penal 
enforcement system of the Russian Federation. It was established that the observance of legality in the area 
of execution of criminal penalties under consideration is an actual legal institution for the theory of penal 
enforcement rights and prosecutorial supervision, the practice of domestic penitentiary activities in modern 
conditions. In modern Russia, a system of departmental, judicial and public control, prosecutorial supervision 
of compliance with the law, the rights of convicts in detention centers, PKT, EPKT and solitary confinement 
cells has been built and is effectively functioning. The legal basis of the analyzed institute was made up of the 
provisions of the Criminal Code of the Russian Federation (art. 118), the Law of the Republic of Kazakhstan 
and the Law of 2022. The rights of convicts in need of security and protection in accordance with the penal 
enforcement law are established. These include: the legality of the detention of convicts in the specified 
premises and facilities; their communal, medical, sanitary and hygienic provision; the right to purchase food; 
to receive parcels, transfers, parcels; to provide work; to invite representatives of traditional religious formations 
specified in the law; telephone conversations and short-term visits; the right to a daily walk. Observance of 
these and other rights of convicts has a positive impact on the effectiveness of disciplinary practice in the IU, 
creates prerequisites for compliance with the requirements of the regime and supervision, and achieving the 
goals of punishment. 

Key words: legality, convicts, penal isolation cells, cell-type premises, single cell-type premises, single 
cells, prosecutor’s supervision.      

Введение. Вопросы соблюдения законности 
при отбывании уголовных наказаний являются 
приоритетными в современной отечественной 
системе уголовно-исполнительных правоотноше-
ний. Они находят свое отражение в законах, 
директивных документах Правительства РФ (Рас-
поряжение 29.04.2021 г., утвердившее Концеп-
цию развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 года), 
ведомственных правовых актах Минюста, ФСИН 
и Генпрокуратуры России. 

В современной России выстроена и успешно 
функционирует система соблюдения законности 
на рассматриваемом направлении, включающая 
ведомственный, судебный и общественный кон-
троль, а также прокурорский надзор за исполне-
нием законов при отбывании уголовных наказа-
ний. Проводимые нами на протяжении несколь-
ких десятилетий научные исследования показы-
вают наличие устойчивой позитивной динамики 
выявления и устранения нарушений закона, про-
филактики их причин и условий [1, с. 69-72]. 
ФСИН и Генпрокуратурой России проводятся 
плановые системные мероприятия, направлен-
ные на обеспечение закона при отбывании нака-
зания в виде лишения свободы и особенно, 
содержащихся в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных 
камерах ИУ.

Порядок и условия содержания в указанных 
помещениях являются предметом проверок, 
которые осуществляются в плановом и внеплано-
вом порядке специализированными прокурорами 

во исполнении Приказа Генпрокуратуры России 
№ 6 2014 г. По их результатам выносятся мотиви-
рованные акты прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения закона: представления, 
протесты, а также постановления об отмене неза-
конного решения администрации ИУ о водворе-
нии осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиноч-
ные камеры.

Таким образом, проблема соблюдения зако-
нов при содержании осужденных в перечислен-
ных помещениях ИУ является актуальной для 
теории уголовно-исполнительного права и проку-
рорского надзора, современной отечественной 
пенитенциарной практики.

Методы и принципы исследования. Для изу-
чения содержания рассматриваемого правового 
феномена использовался диалектический прин-
цип познания окружающей действительности, 
аналитический и статистический методы, осу-
ществлялся контент-анализ дефиниций, содер-
жащихся в уголовно-исполнительном законе, 
ведомственных правовых актах Минюста, ФСИН 
и Генпрокуратуры России, научных и учебно-ме-
тодических работах, опубликованных по теме. 
Также активно применялся метод включенного 
наблюдения, при участии автора в прокурорских 
проверках исправительных учреждений уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции. 

Основные результаты. Анализ статистиче-
ских данных Генпрокуратуры РФ, материалов 
прокурорских проверок, методик их осуществле-
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ния в ИУ показывает, что первостепенное внима-
ние прокуроры уделяют изучению оснований и 
порядка перевода осужденных в ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ и одиночные камеры, соблюдений сроков и 
условий содержания, установленных УИК РФ. 
Подобный подход закономерен, поскольку уго-
ловно-исполнительный закон накладывает на 
этих осужденных дополнительные ограничения 
их прав, запреты на передвижение, социальные 
контакты, участие в жизни учреждения, трудовую 
деятельность и обучение, предоставление теле-
фонных переговоров, свиданий с родственни-
ками, коммунально-бытовые ограничения, изме-
нения распорядка дня, получение посылок, бан-
деролей и др.  

Отметим, что основными правовыми ориен-
тирами, содержащими нормы по реализации рас-
сматриваемого института, для надзирающих про-
куроров являются ст. 118 УИК РФ, а также   При-
каз Минюста России от 04.07.2022 N 110 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнитель-
ной системы, Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений и Правил внутрен-
него распорядка исправительных центров уго-
ловно-исполнительной системы», согласованные 
с Генпрокуратурой России [2].

Первостепенное внимание прокуроры обра-
щают на соблюдение закона при водворении осу-
жденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночные 
камеры. Проверяют законность и обоснован-
ность решения администрации ИУ, соразмер-
ность совершенного осужденными нарушения 
установленного порядка отбывания наказания, за 
которое должностными лицами было вынесено 
такое решение. Параллельно может осущест-
вляться правовая оценка законности признания 
осужденного злостным нарушителем установлен-
ного порядка отбывания наказания, постановки 
его на профилактический учет. В случае выявле-
ния нарушения закона прокурор выносит мотиви-
рованное постановление об отмене решения 
администрации ИУ, направлении осужденного в 
другие условия отбывания наказания, предусмо-
тренные для вида учреждения [3, с. 159-163].

Также рассматривается законность пере-
вода осужденных в одиночные камеры в целях 
обеспечения их личной безопасности, изоляции в 
случае совершения пенитенциарного преступле-
ния [4]. Проверяется порядок проведения личных 
обысков осужденных, предоставления им пред-
усмотренных законом коммунально-бытовых 
условий, санитарно-гигиенических принадлежно-
стей, одежды, продуктов питания.

В частности, изучается практика примене-
ния закона о предоставлении осужденным, пере-
веденным в ПКТ, ЕПКТ или одиночные камеры в 
порядке взыскания права ежемесячно расходо-
вать на приобретение продуктов питания и пред-

метов первой необходимости средств, имею-
щихся на их лицевых счетах, в размере 6 500 
рублей. Получать одну посылку, передачу или 
бандероль.

Анализируется соблюдение ч. 3 ст. 118 УИК 
РФ о предоставлении работы отдельно от других 
осужденных. Необходимо отметить, что матери-
алы прокурорских проверок показывают, что не 
все ИУ имеют возможность обеспечивать трудо-
вую занятость осужденных в период нахождения 
их в запираемых помещениях. Кроме того, ука-
занное требование закона сопряжено с дополни-
тельными организационными усилиями по выде-
лению отдельных изолированных производствен-
ных помещений или камер, закреплению сотруд-
ников, составлению графиков вывода на работу и 
др. 

Единственным исключением, когда приме-
нение меры взыскания к осужденным, признан-
ным злостными нарушителями режима отбыва-
ния, не позволяет им продолжать выполнять тру-
довые обязанности является их перевод в ЕПКТ в 
порядке взыскания в соответствии со ст. 115 и ч. 
3 ст. 118 УИК РФ. Другими словами, здесь насту-
пают правовые последствия применения дисци-
плинарных взысканий за злостные нарушения 
установленного порядка отбывания наказания [5, 
с. 241-243].

В данной связи, чтобы исключить дуализм 
рассматриваемой нормы, можно согласиться с 
учеными, предлагающими модернизировать ч. 3 
ст. 118 УИК РФ дополнением о том, что осужден-
ные, водворенные в ШИЗО, ПКТ или одиночные 
камеры, работают отдельно от других осужден-
ных при наличии такой возможности в ИУ. При 
этом обязанность администрации ИУ будет 
состоять лишь в обеспечении вывода на работу 
рассматриваемой категории осужденных 
отдельно от других. Поэтому практику прекраще-
ния трудовых отношений с осужденными, содер-
жащимися в ШИЗО и ПКТ, в целом следует при-
знать неверной [6, с. 21-24].

Надзирающий прокурор проверяет соблю-
дение должностными лицами ИУ не только ст. 118 
УИК РФ, но и Федерального закона № 117 2021 г. 
«О свободе совести и религиозных объедине-
ниях», согласно которым осужденные имеют 
право приглашать священнослужителей религи-
озных объединений, указанных в законе. 

Особое внимание надзирающие прокуроры 
обращают на соблюдение права осужденных на 
ежедневную прогулку (один час -  для содержа-
щихся в ШИЗО, 1,5 часа – в ПКТ, ЕПКТ и одиноч-
ных камерах, до 3-х часов в день на срок до 
одного месяца осужденным, содержащихся в 
ПКТ и ЕКПТ, не допускающих нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания во время 
содержания в указанных помещениях, по поста-
новлению начальника ИУ). Также осужденным 
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данной категории с разрешения администрации 
ИУ могут предоставляться одно краткосрочное 
свидание в течение 6 месяцев.

В ходе проведения проверок, надзирающие 
прокуроры изучают порядок предоставления 
осужденным медицинского и санитарно-гигиени-
ческого обеспечения [7]. Они проводятся в специ-
ально оборудованных помещениях. Медицинская 
помощь проводится медработниками при еже-
дневной проверке санитарного состояния поме-
щений ШИЗО и ПКТ, а также при обращениях 
осужденных. В случаях, когда имеется угроза 
здоровью или жизни осужденных, содержащихся 
в указанных помещениях, медицинский работник 
принимает меры к срочной доставке такого лица 
в медицинскую часть [8].  

Санитарная обработка производится 
отдельно от других осужденных. Больные осу-
жденные размещаются в отдельных камерах по 
медицинским показаниям. Прокуроры проверяют 
обеспечение осужденных согласно установлен-
ным нормам индивидуальными средствами гиги-
ены (хозяйственным и туалетным мылом, зубной 
щёткой, зубной пастой, туалетной бумагой, одно-
разовыми бритвами, средствами личной гиги-
ены).  

Осужденным, находящимся в ШИЗО и ПКТ, 
может быть разрешен телефонный разговор. 
Однако ПВР ИУ указывает лишь на исключитель-
ные личные обстоятельства (смерть или тяжелую 
болезнь близкого родственника, угрожающую 
жизни больного; стихийное бедствие, причинив-
шее значительный материальный ущерб осу-
жденному или его семье, и др.). 

Также прокуроры осуществляют проверку 
распорядка дня осужденных, содержащихся в 
ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах. Соблю-
дение права на 8 часовой непрерывный ночной 
сон, обеспечение постельными принадлежно-
стями, которые используются осужденными в 
ночное время суток. Организацию дежурства в 
камерах, выдачу одежду по сезону.

Прокуроры реагируют на поступившие в 
ходе проверки и личного приема обращения и 
жалобы осужденных. В частности, определяют 
правильность зачета времени нахождения осу-
жденных в ЛИУ И ЛПУ в срок отбывания ими взы-
скания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах 
[9].

Анализируются прокурорами и факты 
использования администрациями ИУ одиночных 
камер в качестве безопасных мест в целях обе-
спечения личной безопасности осужденных. 

Обсуждение результатов исследования 
соблюдения законности содержания осужденных 
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах ИУ 
осуществлялось на научных форумах:

VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-

ство: опыт взаимодействия», состоявшейся в 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 
16.04.2021 г. Доклад на тему: «Взаимодействие 
органов прокуратуры с общественными наблю-
дательными комиссиями при осуществлении над-
зора за законностью исполнения уголовных нака-
заний»;

Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023. 
Доклад на тему: «Значение прокурорского над-
зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития»; 

Заключение. Соблюдение законности, прав 
и свобод осужденных, содержащихся в ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах ИУ является 
важным направлением контрольной и надзорной 
деятельности, проводимой в УИС государствен-
ными органами. Нарушители установленного 
порядка отбывания наказания в ИУ, в том числе 
признанные злостными, наделены законом суще-
ственно ограниченными правами, которые, в то 
же время, исполняются администрациями учреж-
дений. Подобный гуманный и рациональный под-
ход, базирующийся на международных пенитен-
циарных стаандартах, позволяет совершенство-
вать дисциплинарную практику, предупреждать 
совершение осужденными пенитенциарных пре-
ступлений, выполнять требования режима, доби-
ваться поставленных уголовным законом целей 
исправления, социальной адаптации и ресоциа-
лизации осужденных.

В настоящее время модернизируются и 
совершенствуются методики проведения проку-
рорских проверок, в которых важное место отво-
дится анализу законности исполнения наказания 
в отношении осужденных переведенных для 
дальнейшего отбывания наказания ШИЗО, ПКТ, 
ЕПКТ и одиночные камеры ИУ в порядке взыска-
ния, крайней меры дисциплинарного воздействия 
в условиях исправительных колониях. 
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Обеспечение продовольственной безо-
пасности учреждений уголовно-испол-

нительной системы Российской Федерации 
(далее – УИС) является важным направлением 
ведомственных прикладных научных исследова-
ний [1, С. 150]. Решению обозначенного спектра 
задач способствуют процессы переориентации 
системы закупок продовольствия для нужд пени-
тенциарной системы на развитие животновод-
ства. 

Кролиководство служит перспективной 
сферой, служащей обеспечению учреждений 
УИС продовольствием. Повышению эффективно-
сти процессов планирования деятельности про-
изводственного сектора УИС служит автоматиза-

ция рабочих процессов, связанных с расчетом 
затрат на разведение животных [2, С. 237]. В ходе 
исследования построена компьютерная модель 
расчета финансовых ресурсов на выращивание 
кроликов в течение года. Рассматривается сме-
шанный тип кормления животных. В рационе 
предусмотрены концентраты, сено, силос, корне-
плоды, зеленые корма [3, С. 18]. Программа для 
расчета потребного количества и стоимости кор-
мов реализована в форме web-приложения, раз-
работанного на языке Python с использованием 
фреймворка Streamlit, доступ к которому осу-
ществляется через web-браузер. Интерфейс про-
граммного средства приведен на рис. 1.
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Рис. 1. – Интерфейс программного средства в web-браузере

В качестве входных данных учитывается 4 окрола от крольчихи в год и получение 24 крольчонка 
на мясо в год. Для расчета потребного количества кормов для самца и самки в неслучной период 
используются данные, отображенные на рис. 2, 3.

Рис. 2. – Потребность в кормах для самца и самки (неслучной период)
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 Рис. 3. – Потребность в кормах для самца и самки (случной период) 

В качестве входных данных для учета потребности крольчихи используется раздел программы, 
отображенный на рисунках 4, 5. 

Рис. 4. – Потребность в кормах (крольчиха сукрольная)
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Рис. 5. – Потребность в кормах (крольчиха лактирующая) 

Расчет потребности кормов для молодняка производится с использованием данных, отобра-
женных на рисунках 6 – 8.

Рис. 6. – Потребность в кормах на одну голову молодняка
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Рис. 7. – Потребность в кормах на 24 головы молодняка 

 

  
Рис. 8. – Потребность в кормах ремонтного молодняка 

Данные годовой потребности в кормах для самца приведены на рис. 9 – 11 [4, С. 112]. 
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Рис. 9. – Годовая потребность в кормах для самца

Рис. 10. – Расчет потребности в кормах с учетом доли самца на одну крольчиху, равной 1:8
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Рис. 11. – Расчет головой потребности кормов на крольчиху с приплодом 

Входными данными для расчета являются региональные цены на учитываемые типы кормов 
(рисунки 12, 13).

Рис. 12. – Ввод стоимости кормов 

Разработанный алгоритм расчета позволяет в автоматическом режиме получить необходимое 
количество финансовых средств на закупку кормов (рис. 13).
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Рис. 13. – Расчет итоговой стоимости кормов 

Предложенное программное средство 
позволяет осуществлять расчет потребного коли-
чества финансовых средств на приобретение 
кормов для животных, а также проводить анализ 
возможностей по самостоятельному заготовле-
нию кормов учреждениями. Применение при раз-
работке приложения web-технологий обеспечи-
вает сетевой доступ к работе с полученной 
информационной финансово-экономической 
моделью через Интернет-браузер без необходи-
мости развертывания программного продукта на 
ЭВМ локально, а также позволяет работать с 
приложением как на персональном компьютере, 
так и на мобильных устройствах [5, С. 240]. 
Использование выбранного стека технологий 
служит выполнению требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере импортоза-
мещения программного обеспечения.  Предло-
женная компьютерная модель служит инструмен-
том снижения расходования бюджетных средств 
по обеспечению продовольствием нужд уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
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Аннотация. Целью исследования явилось изучение актуальных проблем психологической готов-
ности сотрудников оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы к действиям в экс-
тремальных ситуациях и чрезвычайных обстоятельствах оперативно-служебной деятельности. Для ее 
достижения применялись диалектический принцип, аналитический и статистический методы, кон-
тент-анализ дефиниций, содержащихся в литературных источниках отечественных юристов и психоло-
гов. 

Их применение позволило определить место и значение психологической готовности в системе 
характеристик, необходимых сотрудникам для эффективной реализации оперативно-розыскных функ-
ций, выполнения задач профессиональной деятельности. Значительное место в структуре факторов, 
влияющих на личность субъектов ОРД занимает экстремальный характер профессиональной деятель-
ности. Многие ОРМ осуществляются в условиях скрытности, негативного эмоционального фона, рас-
пространенного в среде подозреваемых, обвиняемых и осужденных, максимальной концентрации и 
мобилизации психических ресурсов организма, преодоления негативных состояний стресса, вызван-
ных противоправным поведением спецконтингента, приготовлением и совершением ими пенитенциар-
ных преступлений. В этой связи одной из приоритетных психологических характеристик выступает 
готовность сотрудников к осуществлению ОРД. Психологическую готовность сотрудников оператив-
ных подразделений УИС к служебной деятельности, экстремальным ситуациям и чрезвычайным об-
стоятельствам можно рассматривать как комплекс психологических характеристик, позволяющих эф-
фективно реализовывать оперативно-розыскные функции, выполнять задачи, отраженные в долж-
ностных инструкциях. Установлена устойчивая корреляция таких психологических характеристик, со-
ставляющих готовность как мотивация профессиональной деятельности, социально-психологическую 
адаптивность, способность преодолевать психологическое выгорание и профессиональную деформа-
цию, духовно-нравственное развитие сотрудников оперативных подразделений УИС. Различные 
аспекты психологической готовности сотрудников оперативных подразделений УИС неразрывно свя-
заны с профессиональной подготовкой сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях и чрез-
вычайных обстоятельствах оперативно-служебной деятельности.

Ключевые слова: психологическая готовность, сотрудники, психологические характеристики, 
учреждения УИС, пенитенциарная безопасность, оперативно-розыскная деятельность.
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psychologists were used. Their application made it possible to determine the place and importance of 
psychological readiness in the system of characteristics necessary for employees to effectively implement 
operational investigative functions and perform tasks of professional activity. The extreme nature of professional 
activity occupies a significant place in the structure of factors affecting the personality of the subjects of the 
ORDO. Many MPas are carried out in conditions of secrecy, a negative emotional background common among 
suspects, accused and convicted persons, maximum concentration and mobilization of mental resources of 
the body, overcoming negative stress conditions caused by illegal behavior of a special agent, preparation and 
commission of penitentiary crimes by them. In this regard, one of the priority psychological characteristics is 
the willingness of employees to implement the ORDO. The psychological readiness of employees of the 
operational units of the UIS for official activities, extreme situations and emergency circumstances can be 
considered as a set of psychological characteristics that allow effective implementation of operational 
investigative functions, perform tasks reflected in job descriptions. A stable correlation has been established 
between such psychological characteristics that make up readiness as motivation for professional activity, 
socio-psychological adaptability, the ability to overcome psychological burnout and professional deformation, 
and the spiritual and moral development of employees of the operational units of the UIS. Various aspects of 
the psychological readiness of employees of the operational divisions of the UIS are inextricably linked with 
the professional training of employees to act in extreme situations and emergency circumstances of operational 
and official activities. 

Key words: psychological readiness, employees, psychological characteristics, penal institutions, 
penitentiary security, operational investigative activities.

Введение.  Профессиональная деятель-
ность сотрудников оперативных подразделений 
УИС, в современный период ее интенсивного 
развития, предполагает наличие развитых психо-
логических характеристик, коммуникативной и 
разведывательной компетенций, умений и навы-
ков получения и реализации оперативно-розыск-
ной информации в специфических условиях 
СИЗО и ИУ. 

Материалы теоретико-эмпирических иссле-
дований по теме показывают наличие существен-
ных особенностей, детерминированных специфи-
кой ОРД в УИС, которые оказывают непосред-
ственное влияние на состояние и формирование 
психологических состояний, свойств и качеств 
личности сотрудников оперативных подразделе-
ний УИС, необходимых для эффективного реше-
ния профессиональных задач. В рассматривае-
мом контексте возрастает значение научного 
анализа и интерпретации современной профес-
сиограммы ОРД, психограммы сотрудников опе-
ративных подразделений УИС [1, с. 195-198].

Значительное место в структуре факторов, 
влияющих на личность субъектов ОРД занимает 
экстремальный характер профессиональной 
деятельности. Многие ОРМ осуществляются в 
условиях скрытности, негативного эмоциональ-
ного фона, распространенного в среде подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных, максималь-
ной концентрации и мобилизации психических 
ресурсов организма, преодоления негативных 
состояний стресса, вызванных противоправным 
поведением спецконтингента, приготовлением и 
совершением ими пенитенциарных преступле-
ний.

Важнейшей характеристикой, позитивно 
влияющей на эффективность профессиональной 
деятельности сотрудников оперативных подраз-
делений УИС, выступает их психологическая 
готовность к осуществлению мероприятий в 
условиях изоляции от общества подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

Методы и принципы исследования. Для изу-
чения содержания и особенностей психологиче-
ской готовности сотрудников оперативных под-
разделений УИС использовались принцип диа-
лектического познания, аналитический и стати-
стический методы, контент-анализ дефиниций, 
содержащихся в научных публикациях отече-
ственных ученых в области права и юридической 
психологии. 

Основные результаты. Проведенный теоре-
тико-эмпирический анализ показывает, что про-
фессиональная деятельность сотрудников опе-
ративных подразделений осуществляется в усло-
виях повышенной опасности и неопределенно-
сти, вызовов, рисков возникновения сложных 
кризисных, конфликтных, экстремальных ситуа-
ций. К их числу, по справедливому высказыванию 
ученых относятся групповые неповиновения, 
массовые беспорядки, захват заложников, 
побеги из-под охраны, вооруженные нападения 
на учреждения. При этом ситуации групповых 
неповиновений, носящие условно пассивный 
характер, выражающиеся в групповом отказе 
принимать пищу, выходить из помещения, на 
работу, групповом акте членовредительства, 
имеющем демонстративно-шантажный смысл и 
ставящем целью добиться послаблений режим-
ных требований, могут перерасти в активные 
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разрушительные действия, обладающие высокой 
степенью опасности для жизни и здоровья ее 
участников [2, с. 350-362]. 

Подобные события, безусловно, относятся 
к стрессогенным. Они требуют от сотрудников 
развитых умений и навыков ориентации в скла-
дывающейся обстановке, оценки и прогнозиро-
вания ее динамики и последствий. Использова-
ния оптимальных алгоритмов поведения ориен-
тированных н обеспечение пенитенциарной безо-
пасности. Взаимодействия с представителями 
других служб и подразделений учреждений УИС. 
В данном контексте возрастает значение психо-
логической готовности сотрудников. Рассмотрим 
более подробно ее содержание, механизмы и 
особенности.

Контент-анализ дефиниций, содержащихся 
в литературных источниках показывает разноо-
бразие научного толкования рассматриваемого 
феномена. Например, отдельные ученые относят 
готовность к способностям и свойствам лично-
сти, состоянию перед выполнением конкретной 
деятельности. Предлагают рассматривать ее в 
качестве сложного психологического образова-
ния психических процессов, эмоциональных ком-
понентов, мотивов поведения. Как состояние, 
сформированное на основе приобретенных зна-
ний, опыта, качеств, а также включающее психо-
логические компоненты, к которым необходимо 
отнести мотивы, установки, стратегии поведения 
и др.

Представляется что подобный подход в 
понимании феномена готовности с точки зрения 
основ отечественной психологической науки 
(теории деятельности А.Н. Леонтьева), юридиче-
ской психологии (взглядов А.Р. Ратинова, Э.И. 
Эминова и других ученых) является не совсем 
удачным, поскольку перечисляет свойства и 
качества личности, состояния, другие многочис-
ленные психологические термины и определения. 
Наш взгляд, здесь необходимо обозначить основ-
ное, принципиальное содержание готовности с 
позиций деятельностного подхода А.Н. Леон-
тьева.

Д.В. Егоренков в структуре готовности к 
преодолению экстремальных ситуаций, весьма 
обоснованно выделяет три компонента: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный и деятельност-
ный, каждый из которых реализуется через соот-
ветствующую ему функцию [3, с. 118-122]. 

При этом автор под мотивационно-ценност-
ным компонентом понимает совокупность моти-
вов, установок, приоритетов, ценностей, опреде-
ляющих отношение к необходимости выполнения 
деятельности в экстремальных условиях. Когни-
тивный компонент определяется способностью 
анализировать экстремальные ситуации, их про-
гнозировать, выбирать оптимальную для них 

модель поведения, базирующуюся на имеющемся 
опыте реагирования. Деятельностный предпола-
гает наличие умений и навыков решения профес-
сиональных задач, реализуемых в имитируемых и 
реальных чрезвычайных обстоятельствах. Орга-
низации активного взаимодействия с другими 
участниками экстремальной ситуации.

Представляется весьма интересным и 
информативным научный подход интерпретации 
готовности личности в экстремальной ситуации, 
разработанный А.Н. Блеером и другими авто-
рами, предложившими выделять физиологиче-
скую, психическую и психологическую готов-
ность. Первая зависит от состояния физических 
и физиологических качеств организма (конститу-
ционных особенностей, типа нервной системы, ее 
стабильности, лабильности и устойчивости, веге-
тативной пластичности и т.д. Вторая обусловлена 
уровнем развития свойств и качеств личности 
(специальных навыков действий в экстремальной 
ситуации, положительной мотивацией и др.). Тре-
тья определяется состоянием активной деятель-
ности, мобилизованностью на предстоящие дей-
ствия [4].

Таким образом, психологическую готов-
ность сотрудников оперативных подразделений 
УИС к служебной деятельности, экстремальным 
ситуациям и чрезвычайным обстоятельствам 
можно рассматривать как комплекс психологи-
ческих характеристик, позволяющих эффективно 
реализовывать оперативно-розыскные функции, 
выполнять задачи, отраженные в должностных 
инструкциях.  

Проведенное теоретико-эмпирическое 
исследование позволило выявить устойчивую 
корреляцию таких психологических характери-
стик, составляющих готовность как мотивацию 
профессиональной деятельности, социаль-
но-психологическую адаптивность, способность 
преодолевать психологическое выгорание и про-
фессиональную деформацию, духовно-нрав-
ственное развитие сотрудников оперативных 
подразделений УИС.

Центральным элементом психологической 
готовности выступает комплекс мотивов профес-
сиональной деятельности. Они детерминируют 
выбор службы в оперативных подразделениях [5, 
с. 45-58]. Среди них особо выделяются патриоти-
ческие мотивы, личного роста, самовыражения и 
самореализации в специфическом направлении 
пенитенциарной деятельности, профилактики и 
пресечения пенитенциарной преступности, 
выполнения объема работы, требующего макси-
мальной концентрации когнитивной и эмоцио-
нально-волевой сфер при наличии факторов 
опасности и профессионального риска [6, с. 
26-30].
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Другим элементом психологической готов-
ности сотрудников оперативных подразделений 
УИС является социально-психологическая 
адаптивность к специфическим, часто негласным 
условиям ОРД, проведения ОРМ в СИЗО и ИУ. 
Установлена зависимость уровня адаптивности с 
эффективностью выполнения служебных задач, 
достижения целей исправления и ресоциализа-
ции осужденных. Высокий уровень адаптивности 
сотрудников позволяет успешно устанавливать 
психологические контакты с персоналом учреж-
дений УИС, осужденными и конфидентами, осу-
ществлять коммуникативную компетенцию в про-
цессе реализации оперативной информации [7, с. 
170-174].

К числу элементов психологической готов-
ности мы также относим способность сотрудни-
ков оперативных подразделений УИС купировать 
и преодолевать психологическое выгорание и 
профессиональную деформацию, возникающие 
в процессе осуществления оперативно-служеб-
ной деятельности. Здесь необходимо отметить 
роль пенитенциарных психологов учреждений в 
ее диагностике и психокоррекции. Осуществляе-
мая ими планомерная и целенаправленная работа 
на данном направлении способствует достиже-
нию положительных результатов, снижению 
уровня омоложения личного состава оператив-
ных подразделений, продолжению плодотворной 
работы в оперативных подразделениях СИЗО и 
ИУ [8, с. 92-96].

Духовно-нравственное развитие сотрудни-
ков оперативных подразделений УИС является 
обязательным элементом их психологической 
готовности к осуществлению профессиональной 
деятельности в специфических условиях соци-
альной изоляции в СИЗО и ИУ, экстремальных 
ситуациях и чрезвычайных обстоятельствах. 
Духовность и нравственность сотрудников не 
только определяют их мотивационную направ-
ленность, систему установок и отношений, выбор 
модели поведения, но позволяют преодолевать 
трудности, сопутствующие пенитенциарной дея-
тельности. Идеология и мировоззрение, направ-
ленные на достижение позитивных социальных 
целей, формируют психологическую устойчи-
вость и готовность сотрудников оперативных 
подразделений, творческих под в решении опе-
ративно-розыскных задач [9, с. 89-93].

Различные аспекты психологической готов-
ности сотрудников оперативных подразделений 
УИС неразрывно связаны с профессиональной 
подготовкой сотрудников к действиям в экстре-
мальных ситуациях и чрезвычайных обстоятель-
ствах оперативно-служебной деятельности [10]. 

Так, А.А. Герасимов справедливо полагает, 
что подготовка к действиям при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств является систем-

ным процессом, направленным на формирование 
у сотрудников УИС необходимых компетенций и 
профессионально важных качеств личности, 
способствующих осуществлению грамотных и 
эффективных действий в случаях возникновения 
чрезвычайных обстоятельств [11, с. 86-88]. 

Автор подчеркивает, что наибольшая часть 
подготовки сотрудников УИС к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах осуществляется 
при проведении служебной подготовки по месту 
службы, а примерно треть всего объема подго-
товки – в ходе реализации программ высшего и 
дополнительного профессионального обучения в 
образовательных учреждениях ФСИН России.

Обсуждение результатов исследования пси-
хологической готовности сотрудников оператив-
ных подразделений учреждений УИС осущест-
влялось на научных форумах:         

Международной научно-практической кон-
ференции «История и перспективы исследований 
проблем работы с личным составом» (к 50-летию 
кафедры психологии, педагогики и организации 
работы с кадрами Академии управления МВД 
России) в Академии управления МВД России 29 
ноября 2023 г. Доклад на тему «Психологическая 
подготовка сотрудников оперативных подразде-
лений ФСИН России в свете реализации совре-
менной оперативно розыскной политики».

XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», посвященной 145-
летию уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, состоявшейся 5 апреля 2024 
г., в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
на секции «Уголовный процесс, криминалистика 
и оперативно-розыскная деятельность: наука, 
обучение, практика». Доклад на тему «Современ-
ные проблемы психологического обеспечения 
деятельности оперативных подразделений 
учреждений УИС»;

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, состояв-
шемся в Академии ФСИН России 11 - 12 апреля 
2024 г.  Доклад на тему «Оперативно-розыскная 
психология в УИС: современное состояние и век-
торы развития». 

Заключение. Изучение содержание и осо-
бенностей психологической готовности сотруд-
ников оперативных подразделений УИС к дей-
ствиям в экстремальных ситуациях и чрезвычай-
ных обстоятельствах пенитенциарной деятельно-
сти подтвердило актуальность и значимость 
данного института в организации работы опера-
тивных подразделений. 
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Теоретико-прикладное изучение проблемы 
позволило выделить основные элементы психо-
логической готовности, к которым относятся 
такие психологические характеристики как моти-
вация профессиональной деятельности, соци-
ально-психологическая адаптивность, способ-
ность преодолевать психологическое выгорание 
и профессиональную деформацию, духов-
но-нравственное развитие сотрудников опера-
тивных подразделений УИС.

Приоритетным направлением формирова-
ния психологической готовности сотрудников 
оперативных подразделений к действиям в экс-
тремальных ситуациях, чрезвычайных обстоя-
тельствах служебной деятельности является про-
фессиональная подготовка, включающая про-
фессиональное моделирование, использование 
форм и видов активного обучения курсантов и 
слушателей образовательных организаций ФСИН 
России. Проведение комплексных научных 
исследований теоретических, организацион-
но-правовых, методических основ совершен-
ствования готовности к ОРД в УИС сотрудников, 
курсантов и слушателей. Модернизация образо-
вательных программ первоначальной подготовки, 
повышения квалификации в целях смещения 
акцентов на практическое обучение, использова-
ние психологических познаний, современных 
обучающих технологий.
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Социальная работа играет важную роль в 
обеспечении благополучия и поддержки 

сотрудников пенитенциарных учреждений. В 
скандинавских странах, известных своим про-
грессивным подходом к социальной политике, 
социальная работа с сотрудниками пенитенциар-
ных учреждений является неотъемлемой частью 
системы уголовного правосудия.

По мнению Ананьева О. Г., Матвиенко В. Е. 
социальная работа с сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы (далее – УИС) – система 
согласованных организационно-правовых и вос-
питательных мероприятий, направленных на реа-
лизацию установленных законодательством 

социальных гарантий и мер социальной под-
держки сотрудникам и членам их семей [1, с.110]. 

Объектами социальной работы в Россий-
ской Федерации выступают – сотрудники и их 
семьи, пенсионеры и ветераны УИС. Заметим, 
что социальная работа в скандинавских странах 
включает в себя более широкий круг лиц – сотруд-
ников полиции, юстиции, пенитенциарных служа-
щих и членов их семей.

Социальная работа включает в себя: право-
вое обучение и правовое воспитание личного 
состава, оказание ему помощи в решении соци-
альных проблем; подготовку предложений по 
совершенствованию нормативной правовой 
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базы, касающейся социальной защиты сотрудни-
ков и членов их семей; осуществление постоян-
ного и действенного контроля за полным доведе-
нием до сведения личного состава установлен-
ных норм довольствия [1, с.111].

Сотрудники пенитенциарных учреждений 
сталкиваются с рядом актуальных проблем, 
среди которых можно выделить: 

1. Эмоциональное выгорание. Служба, свя-
занная с постоянным взаимодействием с 
криминализированным элементом, вызы-
вает эффект эмоционального истощения.
С течением времени это приводит к сниже-

нию стрессоустойчивости, в ряде случаев раз-
дражительности, незаинтересованности в своей 
деятельности и в конечном счете снижению моти-
вации к дальнейшему прохождению службы.

2. Профессиональная деформация. Постоян-
ное взаимодействие с осужденными может 
привести к изменению восприятия мира и 
формированию стереотипов.

3. Отсутствие поддержки со стороны коллег. В 
некоторых случаях сотрудники могут чув-
ствовать себя изолированными и не полу-
чать необходимой поддержки от коллег.

4. Недостаток знаний и навыков. Вышепере-
численные проблемные аспекты создают 
предпосылки для отсутствия кадрового 
потенциала в целом. Неопытные сотруд-
ники, поступающие на службу, не имеют 
достаточного служебного опыта поведения 
и работы с криминальным контингентом 
граждан.
Представляется, что социальная работа с 

сотрудниками пенитенциарных учреждений 
направлена на решение этих проблем. Она высту-
пает важным инструментом для поддержания их 
здоровья и благополучия; реализуется посред-
ством психологической поддержки (сотрудники 
могут получить помощь психолога для преодоле-
ния эмоционального выгорания и профессио-
нальной деформации); обучения и повышения 
квалификации (сотрудники могут пройти обуче-
ние и повысить свою квалификацию, чтобы улуч-
шить свои знания и навыки); создания благопри-
ятной атмосферы в коллективе (руководство 
может создать условия, при которых сотрудники 
будут чувствовать поддержку со стороны коллег 
и руководства); профилактики профессиональ-
ных заболеваний (социальная работа может 
включать мероприятия по профилактике профес-
сиональных заболеваний, таких как эмоциональ-
ное выгорание и профессиональная деформа-
ция).

Традиционно к скандинавским странам 
относят три страны – Данию, Норвегию, Швецию. 
Территориально Скандинавия включает в себя 

также Финляндию, Исландию и острова Север-
ной Атлантики, что сближает ее с понятием 
«страны Северной Европы» (Nordic countries). Эти 
страны помимо географической близости и 
северного местоположения имеют и ряд других 
объединяющих черт: общность исторического 
развития, высокий уровень экономического раз-
вития и сравнительно небольшое по численности 
население [2, с.88].

Обратимся к некоторым примерам органи-
зации социальной работы с сотрудниками пени-
тенциарной системы скандинавских стран. Дания 
– государство в Северной Европе, площадью 43 
094 км2 и количеством населения (по состоянию 
на 01.01.2023 г.) 5,932 млн. чел. Число осужден-
ных: 72 человека на 100 тыс. населения (по состо-
янию на 2021 г.) [3].

В тюрьмах Дании среди обслуживающего 
персонала присутствует психолог, консультирую-
щий, как правильно находить подход к осужден-
ным, как себя вести в момент поступления чело-
века в тюрьму. Среди надзирателей, сотрудников 
тюрем от 30 до 35 % – женщины. Заработная 
плата сотрудника составляет около 3000 евро в 
месяц [4, с.102].

Сотрудники тюрем и мест предваритель-
ного заключения страны обеспечиваются беспро-
водными аппаратами, сочетающими технологии 
связи, личной безопасности и определения 
местоположения на случай возникновения беспо-
рядков и опасных ситуаций [2, с.102].

Норвегия – государство в Северной Европе, 
площадью 385 207 км2 и количеством населения 
(по состоянию на 01.01.2023 г.) 5,474 млн. чел. 
Число осужденных небольшое: 56 человек на 100 
тыс. населения (по состоянию на 2021 г.) [3].

Следует отметить, что в Норвегии профес-
сия сотрудника тюремного ведомства относится 
к числу престижных, уровень их дохода соответ-
ствует зарплате профессоров. Средний доход 
офицера (в рублях) составляет около 200 000 
рублей в месяц, что примерно на 30 % выше 
средней заработной платы по стране. Именно это 
является одной из причин отсутствия коррупции в 
норвежских тюрьмах.

Сотрудником на аттестованной должности в 
тюремном ведомстве может стать физически 
здоровый, не злоупотребляющий спиртными 
напитками и ведущий добропорядочный образ 
жизни норвежский гражданин.

При приеме на работу в пенитенциарные 
учреждения обращается внимание на возраст (в 
Норвегии – 21 год), уровень образования. Прием 
осуществляет специальная комиссия, единствен-
ная на всю страну.

До момента назначения на должность 
сотрудник должен пройти двухлетний курс обуче-
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ния в специальном образовательном учреждении 
службы исполнения наказаний Академии подго-
товки тюремного персонала Королевства Норве-
гия (KRUS) в Осло (www.krus.no), а также иметь 
трудовой стаж не менее одного года [2, с.90].

В программу профессиональной подготовки 
входят тренинги по реабилитации, по конструк-
тивному отношению к тюремной системе, тре-
нинги, направленные на то, чтобы человек почув-
ствовал ответственность за предоставленную 
ему власть, сумел применить свои властные пол-
номочия и спецсредства [2, с.91].

В Норвегии психологическая забота о 
сотрудниках пенитенциарных учреждений вклю-
чает в себя несколько важных аспектов. Во-пер-
вых, это обучение и подготовка персонала, вклю-
чающая в себя курсы повышения квалификации и 
тренинги по управлению стрессом и разрешению 
конфликтов. Во-вторых, это предоставление пси-
хологической поддержки и консультаций как для 
сотрудников, так и для их семей.

Особое внимание уделяется профилактике 
профессионального выгорания и созданию бла-
гоприятной рабочей атмосферы. Норвегия стре-
мится создать такие условия, чтобы сотрудники 
пенитенциарных учреждений имели доступ к 
необходимым ресурсам и поддержке для поддер-
жания своего психологического здоровья и бла-
гополучия [5, с.30].

Швеция – небольшая страна на севере 
Европе, площадью 450 295 км2 и количеством 
населения (по состоянию на 31.12.2023 г.) 10,551 
млн. чел. Число осужденных: 73 человека на 100 
тыс. населения (по состоянию на 2021 г.) [3].

В Швеции психологическая поддержка 
сотрудников пенитенциарных учреждений орга-
низована через систему обучения и повышения 
квалификации. Весь персонал тюрем проходит 
специализированную психологическую подго-
товку, включая обучение на курсах повышения 
квалификации, где они изучают основы психоло-
гии и методы работы с осужденными.

Это позволяет сотрудникам лучше понимать 
психологические особенности своей работы и 
эффективно взаимодействовать с под учётным 
элементом.

Кроме того, в Швеции существует практика 
привлечения специалистов-психологов и психо-
терапевтов для работы с осужденными. Эти 
специалисты могут оказывать помощь как самим 
осужденным, так и сотрудникам, сталкиваю-
щимся с эмоциональными трудностями в про-
цессе работы.

Таким образом, в Швеции психологическая 
поддержка сотрудников пенитенциарных учреж-
дений включает в себя как обучение и повышение 
квалификации, так и доступ к профессиональной 

психологической помощи. Это способствует соз-
данию благоприятной рабочей атмосферы и 
повышению эффективности работы персонала.

Финляндия – государство, расположенное в 
Северной Европе, площадью 338 145 км2 и коли-
чеством населения (по состоянию на 01.03.2023 
г.) 5,568 млн. чел. Число осужденных небольшое: 
50 человек на 100 тыс. населения (по состоянию 
на 2021 г.) [3].

В Финляндии тюремный служащий получает 
десять средних окладов или заработков рабочих 
в стране и обеспечивается самой высокой пен-
сией среди государственных служащих [2, с.95].

Работать в пенитенциарных учреждениях 
Финляндии престижно. 

Психологическая забота о сотрудниках 
пенитенциарных учреждений имеет свои плюсы. 
Во-первых, при поступлении на службу в пени-
тенциарную систему Финляндии кандидаты 
должны иметь убеждение в возможности измене-
ния и развития личности. Возраст кандидата дол-
жен быть не менее 19 лет, и он должен иметь как 
минимум вторую ступень профессионального или 
лицейского образования. Также сотрудник пени-
тенциарной службы Финляндии должен быть при-
мером для подражания и образцом законопо-
слушного жителя своей страны [6, с.250].

Сотрудники пенитенциарной системы Фин-
ляндии обучаются принципам гуманного обраще-
ния с заключенными, исключая ущемление их 
прав и свобод. 

Особое внимание уделяется формированию 
этических норм и коммуникативных способно-
стей у будущих сотрудников.

Это важно для создания благоприятной 
атмосферы в тюрьмах и эффективного взаимо-
действия с осужденными.

Таким образом, психологическая забота о 
сотрудниках пенитенциарных учреждений в Фин-
ляндии направлена на формирование у них пони-
мания важности гуманного отношения к осужден-
ным гражданам, а также на развитие необходи-
мых профессиональных и личностных качеств.

Исландия – небольшая страна, площадью 
103 125 км2 и количеством населения (по состоя-
нию на 01.01.2022 г.) 376 248 чел. Число осужден-
ных также небольшое: 29 человек на 100 тыс. 
населения (по состоянию на 2021 г.), что является 
одним из самых низких процентных соотношений 
в мире [3].

Общее число сотрудников (офицеры, руко-
водство, офисные работники) составляет около 
100 человек. Принимая во внимание малочислен-
ность тюремного персонала Исландии, нет необ-
ходимости в ежегодном обучении новых сотруд-
ников. 
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Пенитенциарная система подчиняется 
министру юстиции, а Администрация тюрем и 
пробация контролирует исполнение приговоров, 
работу тюрем и выполняет административные 
функции, включая вопросы кадрового обеспече-
ния и подготовки персонала. Сотрудники тюрем 
– гражданские служащие, назначенные на свои 
должности после сдачи необходимых экзаменов 
в Национальном колледже подготовки тюремного 
персонала [7, с.16].

В Республике Исландия государство предо-
ставляет полицейским широкий социальный 
пакет в виде разнообразных льгот и социальных 
гарантий, включающий, в частности, предостав-
ление служебного жилья. Важным нововведе-
нием по новому закону о полиции в Исландии, как 
видится, является разрешение (с согласия 
начальника полиции) полицейскому выполнять 
другую работу за справедливую оплату, если это 
не наносит ущерба основным служебным обязан-
ностям.

Не вызывает сомнения, что исландские 
полицейские дорожат своей службой, которая 
является очень престижной, и поэтому здесь слу-
чаи коррупции буквально единичны [8, с.132].

При изучении международного опыта о 
содержании социальной работы в пенитенциар-
ных учреждениях скандинавских стран четко 
прослеживается два основных ее направления, 
реализуемых с сотрудниками пенитенциарных 
служб.

Первое направлено на обучение и подго-
товку персонала, включает в себя курсы повыше-
ния квалификации и тренинги по управлению 
стрессом и разрешению конфликтов.

Второе базируется на предоставлении пси-
хологической поддержки и консультаций как для 
сотрудников пенитенциарных учреждений, так и 
для их семей.

Кажется разумным обратить внимание на 
некоторые зарубежные практики социальной 
работы с сотрудниками пенитенциарных служб и 
применить их в социальной и воспитательной 
работе, а также при создании благоприятной 
социально-психологической атмосферы в кол-
лективах и подразделениях российской уголов-
но-исполнительной системы, способствуя тем 
самым её улучшению.
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Кодекс об административных правонару-
шениях Российской Федерации [1] (далее 

– КоАП РФ) на протяжении последних нескольких 
лет постоянно изменяется, дополняется и кор-
ректируется. Наибольшее количество изменений 
и дополнений прошло в главе 12 КоАП РФ в обла-
сти дорожного движения.  Если в первой редак-
ции КоАП РФ были перечислены наиболее встре-
чающиеся нарушения в области дорожного дви-
жения, то на данный момент в нем нашли отраже-
ние практически все требования Правил 
дорожного движения Российской Федерации [2] 
(далее – ПДД). Правонарушения в сфере безо-
пасности дорожного движения являются одними 
из наиболее распространенных видов в админи-
стративной практике. 

Сложно выделить доли совершаемых адми-
нистративных правонарушений в указанной 
сфере относительно форм вины правонарушите-
лей. Далеко немалое их число в сфере безопас-
ности дорожного движения совершается при 
осознании противоправности своих действий, то 
есть умышленно. Также большая доля админи-
стративных правонарушений совершается по 
неосторожности, при самонадеянном расчете 
правонарушителя на предотвращение вредных 
последствий своего противоправного поведения, 
а также не предвидевшего возможности насту-
пления таких последствий, хотя должного и могу-
щего их предвидеть.  В последнюю категорию 
также подпадают лица вовсе незнающие дей-
ствующих норм ПДД. Данный фактор не исклю-
чает виновности деяний, однако оказывает зна-
чительное негативное воздействие на общую 
картину состояния безопасности на дорогах. 

Согласно статистическим данным представ-
ленным Государственной автомобильной инспек-
цией за последние три года, отслеживается суще-
ственный рост числа выявленных администра-
тивных правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения. Так, в 2021году общее 
число выявленных нарушителей норм админи-
стративного законодательства в сфере безопас-
ности дорожного движения составило 119 386 
107. В 2022 году данная цифра составила 130 741 
483, а в 2023 году уже данное число достигло 149 
356 020. Таким образом, число нарушителей ПДД 
РФ всего за 3 года возросло на 25 процентов.

Также за 3 последних года на 31процентов 
увеличилось число возбужденных дел об админи-
стративных правонарушениях: 2021 год -182 999 
545, 2022 год - 204 101 471, 2023 год - 240 101 
010. Последние данные также свидетельствуют о 
росте числа правонарушений, установление 
обстоятельств, подлежащих выяснению требует 
определенных усилий со стороны сотрудников 
Госавтоинспекции.

При этом наряду с увеличением числа пра-
вонарушителей значительно уменьшилось число 
правонарушителей, в отношении которых в каче-
стве меры наказания применено предупрежде-
ние. Так в 2021 году наказание в виде предупреж-
дения применено к 588 839 нарушителям ПДД, в 
2022 году к 530 071 и в 2023 году к 379 649Это 
может свидетельствовать об ужесточении приме-
няемых к нарушителям ПДД мер наказания, что 
может расцениваться и как увеличение числа 
правонарушителей, привлекаемых к администра-
тивной ответственности повторно, так и ужесто-
чении профилактических мер, ввиду неэффек-
тивности применения самого мягкого из видов 
наказания, предусмотренных нормами админи-
стративного законодательства. 

Штрафные санкции за некоторые правона-
рушения значительно увеличены. На фоне этого 
значительно возросла доля решений, принимае-
мых органами внутренних дел о применении 
такого наказания, как административный штраф. 
В 2021 году было вынесено 179 521 834 таких 
постановлений, в 2022 году их число составило 
201 235 997, в 2023 году оно возросло до 237 570 
638.  В процентном выражении доля такого роста 
составила на 32 процента.

Существенно увеличены и требования к 
оформлению материалов об административных 
правонарушениях. Это в первую очередь связано 
с растущим числом обжалования решений по 
делам об административных правонарушениях в 
сфере безопасности дорожного движения.  Этот 
фактор обязывает наиболее компетентно осу-
ществлять доказывание наличия виновности пра-
вонарушителями и тщательно подходить к уста-
новлению признаков состава административного 
правонарушения. 

Дела об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения рассматри-
ваются в значительном количестве по месту 
совершения административного правонаруше-
ния органом внутренних дел либо судом. Также 
при наличии ходатайства правонарушителя, рас-
смотрение дела о административном правонару-
шении может осуществляться   по месту его 
жительства. 

В случае отсутствия сведений о месте и вре-
мени рассмотрения протокола об администра-
тивном правонарушении в нем самом, правона-
рушитель должен быть надлежащим образом об 
этом уведомлен.  Также такую информацию он 
может получить лично в Госавтоинспекции по 
месту совершения административного правона-
рушения. 

Решение по делу об административном пра-
вонарушении принимается в установленный 
административным законодательством срок. 
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Водитель, либо иной участник дорожного 
движения, участвуя в рассмотрении составлен-
ного в отношении него протокола об администра-
тивном правонарушении в праве реализовывать 
в полном объеме свои права. 

Рассмотрение дела об административном 
правонарушении производится с обязательным 
участием лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, за исключениями случаев 
его неявки без уважительной причины либо нали-
чии ходатайства о рассмотрении без его участия. 
Законом предусмотрено право лица, привлекае-
мого к административной ответственности поль-
зоваться помощью доверителя либо защитника, 
полномочия которых должны быть удостоверены 
надлежащим образом.

Прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях по реаби-
литирующим обстоятельствам, влечет собой 
определенный перечень правовых последствий 
по восстановлению нарушенных прав лица, в 
отношении которого такое решение принято.  

Подобные факты являются нередкими, поэ-
тому они требуют систематизации и принятия 
действенных мер по их недопущению. 

Несмотря на существенно снизившиеся 
показатели по числу прекращенных дел об адми-
нистративных правонарушениях в сфере безо-
пасности дорожного движения, которые в 2021 
году составили 552 994, а в 2022 и 2023 годах 
соответственно 370 345 и 345 096, качество мате-
риалов по делам об административных правона-
рушениях требует дальнейшего улучшения в 
целях максимального исключения фактов нару-
шения прав участников дорожного движения.

Однако принятия мер в исследуемом 
вопросе требуется не только в отношении соблю-
дения прав участников производства по делам 
административных правонарушениях, но и повы-

шению общей грамотности и культуры участни-
ков дорожного движения, их взаимному уваже-
нию независимо от правового и социального ста-
туса.

Большой массив и, как в ходе исследования 
было установлено, стабильный рост из года в год 
числа административных правонарушений ника-
ким образом не должно отрицательно влиять на 
качество материалов по делам об администра-
тивных правонарушениях независимо от степени 
их вредности, а также видов и размеров наказа-
ния, предусмотренных санкциями статей, за их 
совершение.
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Введение. Комиссионная оценочная экс-
пертиза представляет собой важнейший инстру-
мент в процессах принятия обоснованных реше-
ний в различных отраслях, начиная от юриспру-
денции и заканчивая экономикой. В условиях 
современного развития науки и техники, когда 
количество объектов и сложности оценочных 
задач постоянно возрастают, роль таких экспер-
тиз становится исключительно значимой. В дан-

ной статье рассматриваются ключевые аспекты 
проведения оценочных экспертиз и регламент 
проведения комиссионной оценочной экспер-
тизы в контексте соблюдения актуальных норма-
тивных требований и методологических подхо-
дов.

Основной целью нашего исследования 
является комплексный анализ процедур и мето-
дов проведения комиссионных оценочных экс-
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пертиз. Специфика таких экспертиз связана с 
необходимостью объединения профессиональ-
ного опыта и знаний различных экспертов для 
достижения объективных и всесторонних оценок. 
Таким образом, исследование направлено на 
выявление факторов, влияющих на качество и 
точность экспертных заключений, а также на раз-
работку рекомендаций по оптимизации процесса 
проведения подобных экспертиз.

Новизна данного исследования заключа-
ется в систематизации и обобщении опыта прове-
дения комиссионных оценочных экспертиз с 
акцентом на современные реалии и нормативные 
изменения [1; 2; 3; 4; 5]. В частности, в работе 
представляются новые методические подходы к 
регламентированию процессов экспертизы и 
оценки их эффективности. Впервые в отече-
ственной литературе предлагаются конкретные 
алгоритмы интеграции междисциплинарных зна-
ний и методик для повышения достоверности и 
объективности экспертиз.

В основе данного исследования лежит ком-
плексный подход, который включает анализ нор-
мативно-правовых документов, методов эксперт-
ной оценки и практического опыта проведения 
экспертиз различными комиссиями. В качестве 
основных методов использованы системный ана-
лиз, сравнительный метод, а также метод экс-
пертных оценок. Практическая часть работы 
базируется на конкретных примерах и кейсах, 
включающих результаты проведенных комисси-
онных оценочных экспертиз в различных сферах.

Таким образом, данное исследование 
направлено на всесторонний анализ и совершен-
ствование практики проведения комиссионных 
оценочных экспертиз, что в конечном итоге спо-
собствует улучшению качества и достоверности 
экспертных заключений.

Основная часть. Судебная экспертиза по 
оценке стоимости представляет собой процедур-
ное действие, включающее в себя анализ и пре-
доставление экспертного мнения по вопросам, 
требующим особых знаний в сфере определения 
ценности объектов. В контексте арбитражного 
процесса, где ключевым является установление 
стоимости, экспертная оценка часто является 
единственным доступным методом для получе-
ния необходимых доказательств, подчеркивая ее 
важность для достижения правосудия [4]. 

Экспертное заключение по вопросам цено-
образования часто играет ключевую роль в ходе 
судебных разбирательств и служит фундаментом 
для судебного определения объема обязательств 
участников процесса [30; 33]. Оценочная сфера 
является сложной и уникальной дисциплиной, 
требующей для адекватной оценки рыночной 
стоимости привлечения экспертов с глубокими 
профессиональными знаниями [11; 14; 17]. 

Важно подчеркнуть, что назначение судеб-
ной экспертизы происходит не только тогда, 
когда обе стороны представляют различающиеся 
оценочные отчеты в качестве доказательств, 
показывающих разные оценки стоимости того же 
актива на одну и ту же дату [10; 13; 16]. Экспер-
тиза также может быть назначена, если в распо-
ряжении суда находится всего один отчет, но воз-
никают вопросы к его достоверности и объектив-
ности, или если одна из сторон оспаривает его, 
указывая на ошибки в оценке (в частности, на 
занижение или завышение стоимости) и выделяя 
явные проблемы в отчете, которые не соответ-
ствуют законодательным требованиям [21; 31].

Судебные органы обязаны не только учиты-
вать, но и тщательно изучать выводы судебных 
экспертов [19; 23; 26]. Экспертное мнение не 
может служить абсолютным доказательством, и 
суд должен осуществлять глубокий анализ пред-
ставленных фактов, принимая во внимание аргу-
менты всех сторон процесса [28; 29]. Например, в 
одном из решений Верховный Суд подчеркнул 
необходимость для арбитражных судов более 
внимательно рассматривать детали дела и про-
слеживать причинно-следственные связи между 
событиями. Также было указано, что судьи 
должны критически оценивать экспертизу, сопо-
ставляя ее с другими доказательствами, пред-
ставленными в деле [6]. 

В рамках кассационного обжалования 
Арбитражный суд Московского округа решением 
от 23 января 2019 г. отменил предыдущие судеб-
ные акты по данному делу и отправил его на пере-
смотр из-за обнаруженных ошибок. Судебная 
коллегия выявила, что суды более низких инстан-
ций нарушили положения ст.ст. 64, 65, 71, 82, 87, 
170 и 271 АПК  РФ [2], указав: «... суд первой 
инстанции безосновательно признал заключение 
судебной экспертизы окончательным, игнорируя 
обоснованные и подтвержденные экспертным 
заключением аргументы в отношении оценки 
этого доказательства. В ответ на возражения 
истца, касающиеся нарушений, допущенных в 
ходе судебной экспертизы, суд обязан был про-
вести их юридическую оценку и обосновать свои 
решения». Недостаточный анализ деталей кейса, 
включая верификацию реальной ценности доли 
для выплаты заявителю, мог стать причиной 
вынесения неправомерных решений суда. Поэ-
тому, в ходе повторного рассмотрения, суду 
предстоит исправить эти проблемы, полностью 
выяснить и проанализировать все ключевые 
моменты. Следует также беспристрастно оце-
нить аргументы всех участников процесса и име-
ющиеся доказательства, а также рассмотреть 
возможность проведения новой судебной экс-
пертизы.
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При этом каждый участник процесса обла-
дает правом предложить экспертов для рассмо-
трения дела, однако это не является их обяза-
тельством. Таким образом, даже та сторона, 
которая инициирует проведение экспертизы, не 
обязана называть конкретных специалистов [20].

Выбор эксперта критичен для судебного 
разбирательства, так как эксперт, применяя свою 
специализированную экспертизу, должен ока-
зать помощь судье в понимании всех аспектов 
дела для вынесения обоснованного вердикта. В 
то же время, в ст.ст. 82 АПК РФ, 79 ГПК РФ, 77 
КАС РФ и 195 УПК РФ не содержится указаний, 
позволяющих суду отклонять кандидатуры экс-
пертов, предложенных сторонами спора.  

В процессе выбора эксперта основное вни-
мание следует уделять его квалификации и ней-
тральности, а также наличию достаточных осно-
ваний для доверия к его выводам. Суду важно 
проявлять инициативу в процедуре отбора экс-
пертов, рекомендованных сторонами конфликта. 
В случае, если предложенный кандидат не соот-
ветствует требованиям суда для проведения кол-
легиальной экспертизы, судья может посовето-
вать стороне обратиться за экспертной оценкой 
к организации с более высоким уровнем компе-
тенции.

Опыт показывает, что в процессе подбора 
экспертов судебные органы часто опираются на 
официальную информацию о высшем образова-
нии, занимаемой позиции и профессиональном 
опыте претендента. Вместе с тем, суды редко 
занимаются проверкой предоставленных данных 
об эксперте на предмет их подтверждения доку-
ментально.

Изучение судебных дел выявило, что суды 
не всегда тщательно анализируют квалифика-
цию, опыт и способности экспертных учреждений 
и самих экспертов [6; 7; 8; 9]. Это иногда приводит 
к неправильному выбору организации или специ-
алиста, которые не обладают необходимыми пол-
номочиями для проведения экспертизы, утверж-
денной судом. В итоге, решения о назначении 
экспертизы часто возвращаются обратно в 
судебные инстанции из-за отказа в их проведе-
нии, то есть остаются без реализации.

Добавим, что законодательство не предус-
матривает строгих критериев для оценки квали-
фикации эксперта. В соответствии с первой ч. 55 
ст. АПК РФ [2], экспертом может быть признано 
лицо, которое имеет специализированные знания 
по вопросам, связанным с делом, и которое суд 
назначает для подготовки заключения.

В реальности, при определении квалифика-
ции эксперта, судебные органы обращаются к 
информации о его образовании и профессио-

нальном опыте. Этот метод, наряду с другими 
аспектами, зачастую не способствует выбору 
наиболее подходящего эксперта, который обла-
дает необходимым опытом и квалификацией.

Протесты сторон в процессе, указывающие 
на недостаточную квалификацию или опыт экс-
перта, а также подача заявлений на отвод экс-
перта или специалиста, обычно основанные на 
этих же причинах, большей частью приводят к 
отклонению таких заявлений судом. При рассмо-
трении вопроса об отводе, суд опирается на офи-
циальные данные о образовании, должности и 
практическом опыте лица. Также суду необхо-
димо убедиться в наличии соответствующих 
документов, подтверждающих способность экс-
перта выполнить оценочную экспертизу. 

В рамках стандартной практики, регулиро-
вание оценочной деятельности осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 29 
июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в РФ» [5]. Основные принципы проведения 
оценки, категории ценности и процедуры оценоч-
ных работ определены в Федеральных стандар-
тах оценки.

Данный закон предъявляет строгие условия 
к квалификации оценщиков, допущенных к про-
фессиональной деятельности на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе требования к 
высшему образованию по специальности, член-
ству в саморегулируемых организациях (СРО), 
внесению взносов в компенсационный фонд, 
наличию страховки от профессиональных рисков 
и успешной сдаче квалификационного экзамена.

Изначально складывалась такая ситуация, 
что при назначении оценочной экспертизы судеб-
ные органы выбирали специалистов, не отвечаю-
щих критериям, установленным Федеральным 
законом № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценоч-
ной деятельности» [5]. Были зафиксированы эпи-
зоды, когда для проведения оценочных работ суд 
направлял дело в организации, где не хватало 
экспертов с нужным опытом и специализацией. 
Встречались случаи, когда задачи по оценке сто-
имости возлагались на специалистов, квалифи-
кация которых ограничивалась оценкой стоимо-
сти транспортных средств. 

Но сравнительно недавно сложилась тен-
денция, что судебные оценочные экспертизы 
должны соответствовать положениям федераль-
ного законодательства, регулирующего оценоч-
ную деятельность. Верховный суд РФ в п. 45 сво-
его Обзора подчеркивает, что экспертное заклю-
чение, которое определяет стоимость компенса-
ции за земельный участок, изымаемый в 
государственные нужды, исходя из его рыночной 
стоимости, если оно составлено с нарушением 
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Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 1998 
г. «Об оценочной деятельности в РФ», федераль-
ных стандартов оценки и других нормативно-пра-
вовых актов, не может считаться надежным дока-
зательством для определения суммы компенса-
ции за конфискованное имущество [6].

Этот аспект также касается подтверждения 
профессиональных навыков и опыта экспертов в 
сфере оценочной работы. Важно подчеркнуть, 
что методика выбора экспертов судебными орга-
нами ведет к тому, что затраты на проведение 
судебно-оценочных экспертиз зачастую оказы-
ваются значительно ниже, чем стандартные 
рыночные тарифы, несмотря на то, что выполне-
ние такой экспертизы требует высокой квалифи-
кации и ответственности [12; 15; 18].

Механизм назначения экспертов имеет свои 
особенности. Обычно ценообразование осущест-
вляется на основе конкуренции [22]. При выборе 
экспертов суд учитывает не только их опыт и про-
фессионализм, но и стоимость предоставляемых 
услуг, при этом часто именно ценовой фактор 
становится решающим в процессе выбора [32].

В реальной судебной практике задачу 
оценки независимости и объективности экспер-
тов часто берут на себя участники судебного раз-
бирательства. Существуют определённые неяв-
ные факторы, которые могут указывать на 
предвзятость эксперта:

 – спорная или несоответствующая специали-
зация;

 – отсутствие соответствующего опыта в обла-
сти проводимой экспертизы;

 – заниженная стоимость экспертных услуг;
 – слишком быстрое выполнение экспертизы;
 – присутствие в других судебных делах вме-

сте с лицом, предложившим этого эксперта.
Как было отмечено ранее, судебные органы 

зачастую избегают глубокого анализа и предпо-
читают более простой путь, отдавая предпочте-
ние экспертам с самой низкой стоимостью услуг 
и минимальными сроками выполнения. Эта прак-
тика часто приводит к ухудшению качества и 
эффективности судопроизводства.

Следует подчеркнуть ряд проблем, связан-
ных с проведением оценочных экспертиз, влияю-
щих на продолжительность арбитражных разби-
рательств:

1) Особенности оценочной экспертизы, зави-
сящей от профессионального мнения экс-
пертов, требуют от судебных органов углу-
бленного анализа их выводов;

2) Привлечение экспертов, не обладающих 
достаточной квалификацией, что зачастую 

ведет к назначению повторных экспертиз и, 
как следствие, к задержкам в ходе судо-
производства.

3) Ограниченность проведенного исследова-
ния и анализа узкого круга данных, что 
вызывает потребность в проведении допол-
нительных или повторных экспертиз.

В результате, процедурное положение 
специалиста и его выводы имеют значительно 
меньший вес, чем заключения эксперта. В связи 
с этим, в судебной практике России чаще всего 
предпочтение отдаётся назначению экспертизы, 
а заявления о привлечении к делу специалистов с 
нужной квалификацией обычно отвергаются, что 
в итоге приводит к нарушению принципа равно-
правного соперничества сторон.

Российское законодательство допускает 
организацию коллегиальной экспертизы, при 
которой группа экспертов отвечает на вопросы, 
поставленные судом. В ситуациях, когда между 
сторонами возникают споры по поводу выбора 
эксперта, суд имеет право уполномочить прове-
дение коллегиальной экспертизы из числа пред-
ложенных специалистов. Недавно стало обычной 
практикой включать в комиссию экспертов, пред-
ложенных участниками судебного процесса.

Дополнительно, критериями для проведе-
ния коллегиальной экспертизы служат трудности 
в выяснении фактов дела и потребность в исчер-
пывающих и непредвзятых разъяснениях на 
вопросы, поставленные судом. Судебные органы 
могут определиться с проведением такой экспер-
тизы, учитывая сложность и особенности изучае-
мых объектов. В случаях, когда сведения об объ-
екте исследования являются противоречивыми, 
характеристики объекта недостаточно информа-
тивны, отсутствует чёткая методология исследо-
вания, судья может принять решение о комисси-
онной экспертизе, чтобы избежать затягивания 
судебного процесса.

В процессе выполнения оценочных экспер-
тиз часто возникают вопросы к специалисту 
относительно соблюдения установленных зако-
нодательством о независимой оценке и феде-
ральными нормативами стандартов в этой сфере 
[6]. 

Среди преимуществ комиссионной оценоч-
ной экспертизы можно отметить следующие 
аспекты (исходя из анализа экспертного мнения 
по вопросу оценки стоимости объекта исследо-
вания), осуществляемой группой экспертов, 
выбранных участниками арбитражного разбира-
тельства:
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Таблица № 1

Фактор Преимущества

Глубина и всесторонность 
исследования

Члены комиссии (два и более человек) имеют возможность 
более глубокого и всестороннего исследования объекта экспертизы, 
использовать более широкий методологический инструментарий и т.п. 

Сокращение сроков судебного 
процесса

Участники процесса при комиссионной экспертизе в большей степени 
заинтересованы в изначальной и полной постановке вопросов, 
поставленных на разрешение экспертов. Поэтому вероятность назначения 
дополнительной или повторной экспертизы существенно снижается, что 
означает не затягивание сроков судебного процесса

Объем исследования

Наличие в составе экспертов, из разных экспертных организаций, с 
разным уровнем опыта и профессиональных навыков экспертов, позволяет 
провести исследование более широко, проанализировав большой объем 
данных и применяя различные методологические подходы 

Объективность исследования

Наличие двух и более экспертов, представляющих разные 
организации, возможно разные СРО, имеющие различный жизненный и 
профессиональный опыт – все это существенно повышает объективность 
анализа объекта исследования. Как уже отмечалось, при проведении 
оценочной экспертизы не последнюю роль играет субъективное 
профессиональное суждение. Наличие нескольких экспертов со своими 
субъективными суждениями, которые обсуждаются в процессе подготовки 
заключения, существенно объективизируют исследование объекта и 
выводы экспертизы.

Формальные претензии

Когда эксперты достигают общего мнения, участникам судебного процесса 
становится труднее выдвигать формальные возражения. Если же такие 
возражения все же появляются, эксперты могут продемонстрировать, 
что исправление указанных недочетов не влияет на конечный вывод 
исследования.

Независимость экспертов

Объективность эксперта — ключевой аспект в судопроизводстве. Иногда, 
к сожалению, эксперты могут проводить оценку, исходя из предвзятых 
мнений, сформированных в согласии с одной из сторон до начала 
экспертизы. Однако, когда в комиссию входят несколько экспертов, 
предложенных различными сторонами, это значительно повышает шансы 
на сохранение их независимости.

Устойчивость заключения

Термин "устойчивость заключения эксперта" неофициально указывает на 
то, будет ли суд принимать выводы эксперта в качестве улик по делу. В 
случае, если после анализа заключения и допроса эксперта назначается 
дополнительная экспертиза, это говорит о том, что первоначальная экс-
пертиза "не прошла" в суде. Это не только негативно сказывается на репу-
тации эксперта, но и ведет к задержкам в судебном процессе. Комиссион-
ная экспертиза, в свою очередь, считается более надежной в судебных 
спорах. Эксперты, участвующие в комиссии, стремятся использовать 
самые обоснованные и полные аргументы при формировании своего мне-
ния, что способствует принятию взвешенных решений.

Независимость назначения экс-
пертов от стоимости услуг

В процессе подбора эксперта его гонорар утрачивает свою значимость. 
Когда каждая из сторон конфликта имеет право предложить своего специ-
алиста для участия в комиссии, ключевыми критериями становятся про-
фессиональный опыт и квалификация. В такой ситуации обе стороны заин-
тересованы в том, чтобы комиссия состояла из экспертов с высоким уров-
нем профессионализма.
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Хотя комиссионная экспертиза имеет ряд 
неоспоримых преимуществ, в процессе её прове-
дения экспертный коллектив может встретиться 
с рядом трудностей. Вот основные проблемы и 
трудности, которые могут возникнуть при выпол-
нении комиссионной финансово-экономической 
экспертизы:

1. Гармоничность взаимодействия экспертов. 
Ключевым фактором успешности комисси-
онной экспертизы является гармоничное 
сотрудничество экспертов, их сбалансиро-
ванное участие в разработке выводов, 
отсутствие доминирования и психологиче-
ское единство. Однако на деле члены 
комиссии могут испытывать неравенство. 
Некоторые эксперты, обладая значитель-
ными полномочиями и профессиональным 
стажем, могут оказывать влияние на реше-
ния комиссии, тем самым подавляя вклад 
других участников, чьи мнения могут быть 
отодвинуты на второй план. 

2. Структурирование деятельности. Отсут-
ствие чёткой процедуры для подготовки 
общего вывода и отработанного механизма 
функционирования экспертной комиссии 
значительно затрудняет процесс комисси-
онной экспертизы. Это включает в себя 
установление взаимодействия между экс-
пертами, определение их ролей внутри 
комиссии, процедуру создания запросов и 
обработки материалов дела, а также опре-
деление, кто из экспертов будет ответстве-
нен за формирование итогового заключе-
ния и каков будет вклад каждого эксперта в 
составление документа.

3. Значимость достижения консенсуса. Для 
комиссионной экспертизы крайне важно 
разработать общее заключение, то есть 
достичь согласованного между всеми участ-
никами мнения по поставленным вопросам. 
Основная задача – определить критерии 
для признания мнения согласованным. Про-
цесс достижения единства мнений тесно 
связан с уровнем профессионализма экс-
пертов, их практическим опытом, степенью 
схожести их знаний, а также с набором зна-
ний и методов, которыми они владеют.

4. Обязательность составления индивидуаль-
ного заключения при наличии несогласия. 
Одна из ключевых характеристик проведе-
ния комиссионных экспертиз заключается в 
том, что экспертам зачастую бывает сложно 
достичь общего взгляда по вопросам орга-
низации исследования, выбору методики, 
выполнению расчетов и формулировке ито-
гов, а также по поводу структуры самого 
экспертного заключения.
Если эксперты комиссии достигают консен-

суса, они формируют коллективное заключение. 

В ситуациях, когда между ними возникают разно-
гласия, те эксперты, чьи взгляды расходятся с 
мнением большинства, предоставляют собствен-
ное заключение.

Из рассмотренных арбитражных дел, где 
были проведены комиссионные оценочные экс-
пертизы, в половине из них эксперты не достигли 
единого мнения и выразили свою позицию в 
индивидуальных заключениях. 

К примеру, в рамках дела № А03-5074/2018, 
коллективное экспертное заключение по ст. 84 
АПК РФ [2] не было выдано из-за различий в под-
ходах к выбору сопоставимых объектов, которые 
были выставлены на продажу на момент оценки 
стоимости объектов экспертизы, а также предло-
женных к аренде помещений. В ходе двух судеб-
ных комиссионных оценочных экспертиз не было 
достигнуто единства мнений среди экспертов по 
вопросам, связанным с выбором аналогов для 
исследуемых объектов; в итоге было выдано 
четыре отдельных экспертных заключения.

В соответствии с толкованиями, предостав-
ленными Верховным Судом РФ и отражёнными в 
седьмом пункте постановления Пленума от 19 
декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении», в 
случае когда эксперты, выполняющие комисси-
онную экспертизу, представляют раздельные 
мнения, суд должен в своём решении изложить 
все доводы и основания для согласия или несо-
гласия с каждым из экспертных заключений по 
отдельности.

Несомненно, разнообразие мнений, выра-
женных в заключениях комиссионной экспер-
тизы, требует от суда проведения дополнитель-
ных опросов экспертов. Задача суда заключается 
в выяснении оснований расхождения во мнениях 
экспертов, что неизбежно усложняет процесс 
вынесения судебного решения и может привести 
к задержкам в судопроизводстве.

Очевидно, что два различных экспертных 
заключения, составленных членами комиссии с 
противоположными взглядами, менее предпочти-
тельны, чем общее заключение, одобренное 
всеми участниками комиссии. Тем не менее, два 
заключения от комиссии экспертов предпочти-
тельнее одного, составленного единолично экс-
пертом, так как это, хоть и усложняет анализ 
судом, способствует более тщательному и 
эффективному судебному разбирательству.

Организация комиссионной экспертизы с 
участием экспертов из различных учреждений, 
которые представляют интересы сторон в про-
цессе, представляет собой сложную задачу [24; 
25; 27]. Такие организационные сложности могут 
привести к неоптимальной работе комиссии и, 
как следствие, к продлению времени, необходи-
мого для судебного разбирательства.
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Заключение. В данной статье проведен ком-
плексный анализ особенностей проведения оце-
ночных экспертиз и регламента реализации 
комиссионной оценочной экспертизы. Получен-
ные результаты подчеркивают важность исполь-
зования комиссионного подхода для получения 
объективных и достоверных оценок, особенно в 
контексте сложных и неоднозначных ситуаций. 
Основные преимущества комиссионной экспер-
тизы заключаются в высокой степени професси-
онализма, возможности междисциплинарного 
взаимодействия и минимизации субъективных 
факторов, что значительно повышает качество 
экспертных заключений. В дальнейшем целесоо-
бразно предусмотреть единый стандарт и мето-
дологию проведения комиссионных экспертиз 
для обеспечения единства получаемых результа-
тов и повышения доверия к этой форме эксперт-
ной деятельности. Определение ключевых аспек-
тов регламента комиссионной оценочной экспер-
тизы позволяет говорить о перспективах совер-
шенствования данной практики и ее интеграции в 
широкие области научных и прикладных исследо-
ваний.
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чество конкурирующих организаций.

Крайне важным для повышения конкурентоспособности предприятия является внедрение но-
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PECULIARITIES OF ANALYZING THE COMPETITIVENESS  
OF A MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Annotation. The Urals is the largest industrial region of the Russian Federation, where metallurgical and 
machine-building enterprises operate.There are enterprises for the production of building materials in many 
cities. One of the largest cement production enterprises in the region is SLK CEMENT LLC. In modern 
conditions, in order to increase the profitability of an industrial enterprise, it is important to analyze its 
competitiveness.

Competitiveness is one of the key indicators of successful business development. This indicator reflects 
the company’s ability to outperform other market participants in its field of activity and achieve its goals. 
Currently, there are a large number of competing organizations operating in the market.

The introduction of the latest technologies and modern management methods is extremely important 
for increasing the competitiveness of the enterprise. In addition, the high level of prestige of work at the 
enterprise and the absence of negative reviews contribute to increasing competitiveness.

Key words: competitiveness, quality, methods, innovation, new technologies.

Основными критериями оценки конку-
рентоспособности являются социаль-

ная ориентация, новизна для потребителя, безо-
пасность, имидж предприятия, информативность, 
стоимость потребления и другие. В настоящее 
время используются различные методы оценки 
конкурентоспособности предприятий.

Одним из них является экспертный метод, 
который, несмотря на свои преимущества, имеет 
ряд недостатков. Прежде всего, это субъектив-
ность оценки, что ставит под сомнение ее досто-
верность. Часто предприятия не прибегают к 
услугам профессиональных экспертов, и роль 
оценщиков выполняют руководители предприя-
тий. Тем не менее, сложность задачи оценки кон-
курентоспособности промышленного предприя-
тия оправдывает использование этого метода. 
Выявить конкурентные преимущества позволяет  
создание двумерных матриц, позволяющих срав-
нивать  предприятия  по различным критериям.

В современных условиях широко применя-
ется матрица Бостонской консалтинговой группы 
(БКГ), разработанная Брюсом Д. Хендерсоном. 
Она основана на анализе роста спроса и доли 

рынка и помогает определить перспективы раз-
вития предприятия.

В матрице выделяются группы стратегиче-
ских хозяйственных подразделений, таких как 
«звезды», «дойные коровы», «трудные дети» и 
«собаки». Эти группы характеризуются различ-
ными сочетаниями темпов роста  и долей рынка, 
что способствует разработке стратегии разви-
тия. В целом для оценки конкурентоспособности 
предприятия используются различные методы, 
что позволяет адаптировать их к специфике раз-
личных отраслей и условий рынка.

Предприятие ООО «SLK CEMENT» занимает 
определённую нишу в промышленности Ураль-
ского региона и его конкурентоспособность 
зависит от   высоких стандартов безопасности и 
качества, использования инноваций а также спо-
собности адаптироваться к внешним экономиче-
ским условиям. Все это позволит предприятию 
эффективно позиционировать себя на рынке.

Для оценки конкурентоспособности компа-
нии используются различные показатели. На 
рисунке 1 представлены основные показатели 
деятельности исследуемого предприятия. 
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Рис. 1. Основные показатели деятельности ООО «SLK CEMENT» 

Анализ основных показателей конкуренто-
способности ООО «SLK CEMENT» показывает 
значительный рост выручки и валовой прибыли в 
2023 году по сравнению с 2022 годом. 

Комплексный метод оценки конкурентоспо-
собности позволяет провести исследование на 
представленном рынке аналогичных услуг.

Для успешного функционирования на рынке 
и обеспечения высокой конкурентоспособности 
были  определены,  критерии (требования) предъ-
являемые потребителями к продукции компании. 
Это - качество продукции, цена, сроки поставки, 
уровень сервиса и другие. Данные критерии 
относятся и к исследуемому предприятию.

Качество продукции: Высокое качество 
цемента, соответствие стандартам и требова-
ниям.

Цена: Конкурентоспособные цены, соответ-
ствие уровню рынка.

Сроки поставки: Оперативная доставка 
продукции, соблюдение сроков.

Сервисное обслуживание: Поддержка кли-
ентов, предоставление консультаций и информа-
ции.

На основе указанных выше критериев 
потребителей можно оценить ожидаемую конку-

рентоспособность продукции ООО «SLK 
CEMENT».

Проведенный анализ основных финансовых 
показателей позволил сделать вывод, что основ-
ные коэффициенты в 2023 году превышали сред-
неотраслевые показатели. К примеру: коэффици-
ент текущей ликвидности  составил 8,14, а сред-
неотраслевой -2,91., коэффициент автономии - 0, 
93 против среднеотраслевого - 0,51.Рентабель-
ность продаж  составила 23,3% при среднеотрас-
левом показателе-17,1, норма чистой прибыли 
-20,4  при среднеотраслевом - 9, 01 и т.д.

В результате анализа основных финансо-
вых показателей можно сделать вывод, что 
финансовое состояние ООО «SLK CEMENT» на 
конец 2023г. значительно лучше многих крупных 
предприятий, занимающихся производством 
цемента.

С целью выявления уровня конкурентоспо-
собности ООО «SLK CEMENT» сравним его пока-
затели с аналогичными предприятиями  отрасли.  

Анализ оценки конкурентоспособности про-
дукции ООО «SLK CEMENT» с другими предприя-
тиями - конкурентами представлен в таблице 1.

 
Таблица 1. Оценка ожидаемой конкурентоспособности продукции

Критерий ООО «SLK CEMENT» ООО Евроцемент»
ООО

«ЛафаржХолсим»

Качество продукции Высокое Высокое Высокое
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Цена Средняя Высокая Средняя

Сроки поставки Быстрые Средние Средние

Сервисное обслуживание Высокий уровень Средний уровень Высокий уровень

Рисунок 2 – Сравнительный анализ по критериям 

Оценка ожидаемой конкурентоспособности 
продукции ООО «SLK CEMENT» показывает, что 
компания находится на уровне своих основных 
конкурентов по качеству продукции и срокам 
поставки. При этом, можно отметить, что цены у 
ООО «SLK CEMENT» более конкурентоспособны 
по сравнению с ООО «Евроцемент», что может 

стать значимым преимуществом на рынке. Высо-
кий уровень сервисного обслуживания также 
является важным фактором для  привлечения 
платежеспособных клиентов. 

Проанализируем показатели выручки и при-
были ООО «SLK CEMENT» и предприятий конку-
рентов и составим сравнительную таблицу 2.

Таблица 2. Сравнение выручки и прибыли

Показатель ООО «SLK CEMENT» (2023) ООО «Евроцемент» (2023)

ООО

«ЛафаржХолсим» 
(2023)

Выручка, тыс. руб. 21 515 269 22 100 000 20 500 000

Валовая прибыль, тыс. 
руб. 12 174 481 12 100 000 10 700 000

Проанализируем показатели себестоимости 
и коммерческих расходов ООО «SLK CEMENT» и 

предприятий конкурентов и составим сравни-
тельную таблицу 3, а также рисунок 3.
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Таблица 3. Сравнение себестоимости и коммерческих расходов

Показатель ООО «SLK CEMENT» 
 (2023)

ООО «Евроцемент»  
(2023)

ООО

«ЛафаржХолсим» 
 (2023)

Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 9 340 788 10 000 000 9 800 000

Коммерческие расходы, 
тыс. руб. 5 580 796 5 300 000 5 900 000

Рис. 3 Сравнение себестоимости и коммерческих расходов 

Также, для получения полноценной картины 
для оценки уровня конкурентоспособности про-
ведем сравнительный анализ инноваций и вне-

дрения новых технологий,  качества продукции и 
финансовой устойчивости, с другими предприя-
тиями (таблицы 4, 5, 6).

 
Таблица 4. Сравнение инноваций и внедрения новых технологий

Параметр ООО «SLK CEMENT» ООО «Евроцемент»
ООО

«ЛафаржХолсим»

Инновационные технологии Высокий уровень Средний уровень Высокий уровень

Вложения в НИОКР Значительные Умеренные Значительные



300  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

Таблица 5. Сравнение качества продукции

Параметр ООО «SLK CEMENT» ООО «Евроцемент»
ООО

«ЛафаржХолсим»

Соответствие стандартам Высокое Высокое Высокое

Уровень брака Низкий Средний Низкий

Удовлетворенность клиентов Высокая Высокая Высокая

 
Таблица 6. Сравнение финансовой устойчивости

Параметр ООО «SLK CEMENT» ООО «Евроцемент»
ООО

«ЛафаржХолсим»

Коэффициент текущей 
ликвидности 1.5 1.3 1.4

Долговая нагрузка Низкая Средняя Средняя

Рентабельность активов Высокая Высокая Средняя

Таким образом, на основе сравнительной 
характеристики можно сделать вывод, что проа-
нализировав финансовые показатели, качество 
продукции и наличие инновационных технологий, 
а также слабые и сильные стороны, ООО «SLK 
CEMENT» и его продукция являются более конку-
рентоспособными по сравнению с другими ана-
лизируемыми предприятиями. При этом, стоит 
отметить, что для сохранения достигнутых рыноч-
ных позиций необходимо системно разрабаты-
вать стратегию конкурентоспособности и при-
держиваться ее.
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ФУНКЦИИ И РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Корпоративная культура является ключевым компонентом индивидуальности любой 
организации, которая сказывается на поведении ее сотрудников и общей продуктивности. В совре-
менном мире эффективная корпоративная культура стала важным инструментом обеспечения конку-
рентного преимущества и стимулирования устойчивого роста. Для того чтобы лучше понимать пробле-
мы формирования корпоративной культуры и ее развития, данная тема заслуживает большего внима-
ния. 

Актуальность темы заключается в том, что корпоративная культура играет важную роль в эф-
фективности деятельности организации в настоящее время формирование и развитие корпоративной 
культуры имеет решающее значение для достижения конкурентных преимуществ и устойчивого роста, 
однако, несмотря на проведенные исследования, многие вопросы остаются открытыми. В настоящее 
время большинство компании в России не считают нужным использовать корпоративную культуру в 
качестве инструмента, повышающего эффективность работы персонала. Для того, чтобы корпоратив-
ная культура развивалась и совершенствовалась, требуется искоренить принцип работы, который за-
ключается в «прожигании» рабочего времени. Такая ситуация широко распространена в российских 
компаниях и имеет отрицательное влияние, так как затормаживает рост, отсутствуют стимулы к разви-
тию и росту, к внедрению новых идей.

Ключевые слова: корпоративная культура, сотрудники, организация, функции, методы.
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FUNCTIONS AND ROLE OF CORPORATE CULTURE  
IN THE DEVELOPMENT OF A MODERN ORGANIZATION

Annotation. Corporate culture is a key component of any organization’s identity, which affects the 
behavior of its employees and overall productivity. In today’s world, an effective corporate culture has become 
an important tool to ensure competitive advantage and stimulate sustainable growth. In order to better 
understand the problems of corporate culture formation and its development, this topic deserves more 
attention. 

The relevance of the topic is that corporate culture plays an important role in the effectiveness of the 
organization’s activities at present, the formation and development of corporate culture is crucial for achieving 
competitive advantage and sustainable growth, however, despite the research conducted, many issues remain 
open. Currently, most companies in Russia do not consider it necessary to use corporate culture as a tool to 
improve the efficiency of personnel. In order for corporate culture to develop and improve, it is necessary to 
eradicate the principle of work that consists in “burning through” working time. This situation is widespread in 
Russian companies and has a negative impact, as it hinders growth, lacks incentives for development and 
growth, for the introduction of new ideas.

Key words: corporate culture, employees, organization, functions, methods.

В настоящее время корпоративная куль-
тура в любой организации является важ-

ным звеном для формирования необходимой 
рабочей атмосферы и эффективности труда.

Компании с высоким уровнем развития кор-
поративной культуры являются более привлека-
тельными для потенциальных сотрудников и биз-
нес-партнеров. Грамотная организация и наличие 
корпоративной культуры дадут максимально 
положителный результат для компании.

Также, корпоративная культура может 
являться эффективным стратегическим инстру-
ментом, который позволяет направлять персонал 
организации на общие цели и конечные резуль-
таты.

Исходя из всех существующих теорий и 
определений в изучении корпоративной куль-
туры, можно выделить ее главную мысль – основу 
корпоративной культуры составляют взгляды, 

ценности и идеи, которые разделяются между 
сотрудниками организации. 

Корпоративная культура в любой организа-
ции выполняет множество важных функций, 
определяющих эффективную работу компании.

Ниже приведем ряд ключевых функций кор-
поративной культуры:

 – Познание. Она находится на начальной ста-
дии знакомства с организацией, т.е. Когда 
новый сотрудник входит в коллектив и начи-
нает понимать окружающих. На данном 
этапе фиксированные цели и система цен-
ностей организации могут позволить 
сотрудникам быстро адаптироваться к 
работе данной компании.

 – Общественная память. Заключается в нако-
плении уже существующих ценностей и их 
воплощение в действиях персонала.
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 – Регламентирующая. Данная функция пока-
зывает то, что корпоративная культура 
является индикатором норм поведения в 
организации.

 – Коммуникативная. Благодаря общим целях, 
традициям и нормам корпоративной куль-
туры происходит взаимодействие сотрудни-
ков в организации.

 – Смыслообразующая. Бывает так, что кор-
поративная культура в организации влияет 
на мировоззрение человека и вступает в 
противоречие с его личными ценностями. В 
этом случае человек может перенести эту 
коллективную систему ценностей на свою 
личную жизнь.

 – Охранная. Корпоративная культура служит 
своеобразным барьером для нежелатель-
ных тенденций внутри коллектива организа-
ции.

 – Мотивационная. Данная функция очень 
важна, т.к. c помощью корпоративной куль-
туры сотрудники принимают и осознают 
внутриорганизационные цели и ценности, 
что побуждает их пробудить свой скрытый 
потенциал и дает стимул к развитию.

 – Формирование имиджа. Эта функция гово-
рит о том, что клиенты и партнеры органи-
зации формируют свое мнение о компании 
благодаря ее системе ценностей, целей и 
ориентиров.

 – Образовательная. Данная функция предпо-
лагает непрерывное самосовершенствова-
ние и обучение, которые положительно вли-
яют на производительность и эффектив-
ность работы сотрудников.
Функции корпоративной культуры предна-

значены для того, чтобы создать у сотрудников 
организации ощущение сходства, общий образ 
«мы» и обеспечить совпадение интересов компа-
нии с интересами тех, кто в ней работает. И это 
должно начать реализоваться с момента трудоу-
стройства новых сотрудников в организацию. То 
есть hr-менеджер организации оценивает не 
только профессиональные навыки, знания и уме-
ния, но и  личностные качества претендента, для 
того, чтобы он максимально быстро смог адапти-
роваться к существующей корпоративной куль-
туре.

Не стоит забывать и про сильное влияние 
внешней среды на корпоративную культуру. При-
чем компании, существующие в одной отрасли 
могут иметь абсолютно разные, ничем не схожие 
корпоративные культуры и при перемещении 
сотрудников из одной организации в другую, 
могут происходить изменения и самой культуры. 
Именно адаптировавшись ко всем внешним угро-
зам и вызовам компания может занять стабиль-
ное место на рынке. 

Выделим основные факторы, оказывающие 
влияние на корпоративную культуру: 

 – структура управления предприятием – дик-
туется не только отраслью, в которой суще-
ствует организация или ее видом деятель-
ности, но и организационной культурой – 
сотрудники должны четко понимать свои 
должностные обязанность и связи;

 – вид деятельности, направление деятельно-
сти – здесь раскрывается необходимость 
выполнения целей, задач, перспектив орга-
низации сотрудниками;

 – поддержка со стороны менеджеров – это та 
помощь, которую могут и должны оказы-
вать управленцы своим подчиненным;

 – стимулирование – моральное, материаль-
ное и любое другое;

 – управление конфликтами – наличие в кол-
лективе медиаторов и профилактика кон-
фликтов через командообразование; 

 – управление вероятными рисками – здесь 
мы понимаем степень инициативности 
сотрудников в вопросах по основным видам 
деятельности и приемлемость из реализа-
ции/внедрения;

 – и т.д.
Также основной задачей руководителя орга-

низации является доведение через корпоратив-
ную культуру до каждого сотрудника смысла 
существования и функционирования организа-
ции, а именно – миссии. Осознавая и принимая 
ее, сотрудник начинает принимать непосред-
ственное участие в достижении целей организа-
ции, несет ответственность за выполняемую 
работу. Поэтому требуется системное примене-
ние методов поддержания корпоративной куль-
туры, например, через наличие корпоративной 
символики, одежды, логотипов, лозунгов, нали-
чия историй и мифов, эталонных образов поведе-
ния и пр. Сотрудник должен быть причастен к 
деятельности организации во всех ее проявле-
ниях.

Важно, какие задачи, функции и критерии 
являются предметом постоянного внимания 
менеджера. Когда руководитель говорит подчи-
ненным о важности той или иной проблемы, 
существующей в рабочей деятельности, происхо-
дит поддержка эффективности корпоративной 
культуры.

Поведение руководства в тяжелых рабочий 
моментах и кризисных ситуациях. Любая кризис-
ная ситуация требует от организации совершен-
ствования, улучшения или пересмотра каких-
либо элементов корпоративной культуры, введе-
ние новых ценностей или норм.

Отдельного упоминания требует кадровая 
политика – начиная от отбора кандидатур, их 
адаптации, профессионального и карьерного 
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роста, до увольнения. Все это тоже отражается 
через призму корпоративной культуры. Напри-
мер, отсутствие карьерного роста или повыше-
ния квалификации всегда негативно сказывается 
на продуктивности сотрудников.

Приведем несколько ярко выраженных при-
меров традиций в организации, по которому 
можно судить о полноценности корпоративной 
культуры в этой организации:

 – Сотрудники с понедельника по четверг при-
ходят на работу в одежде офисного стиля, 
но по пятницам в организации «свободный» 
день, т.е. каждый работник может прихо-
дить на работу в любой одежде.

 – Ежегодные премии за отработанный год.
 – За переработки начальство отправляет 

своих сотрудников на какие-либо развлече-
ния или отдых за счет компании.

 – Обязательное использование продукции 
компании в рабочее и личное время. Это 
могут быть косметические продукты, канце-
лярские товары, пищевая продукция и т.д.
В заключении стоит отметить, что именно 

корпоративная культура имеет свойство сглажи-
вать проблему согласования индивидуальных 
целей отдельных сотрудников с общей целью 
компании, формирует общее культурное про-
странство, ценности и нормы, которые поделены 
между сотрудниками. Понимание теоретических 
основ формирования и развития корпоративной 
культуры позволяет руководителям целенаправ-
ленно формировать и развивать ее так, чтобы 
она соответствовала стратегическим целям орга-
низации и способствовала повышению ее эффек-
тивности.
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Статья 421 ГК РФ закрепляет принцип 
свободы договора [1]. Сам принцип 

включает в себя несколько частей, а именно [2]:
1) свобода заключения договора – выража-

ется в возможности выбора контрагентов 
для заключения соглашений, а также оли-

цетворяет монолог Гамлета («быть или не 
быть»), разрешая вопрос о том, заключать 
ли договор вообще или отказаться от его 
заключения. 

2) свобода выбора модели договора – являет 
собой возможность отходить от заранее 
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заготовленных законодателем моделей 
договоров и объединять их между собой 
(заключать смешанные договоры), либо 
заключать такие договоры, которые прямо 
не поименованы в законе (например, дого-
вор бункеровки). 

3) свобода определения условий договора – 
позволяет сторонам договора воздейство-
вать на содержание будущих правоотноше-
ний, самим определяя, что включить в 
договор, а что убрать из него, каким дета-
лям уделить наибольшее внимание и какие 
процедуры конкретизировать (за исключе-
ниями, определенными в законодательстве 
в качестве императивных [3]).

Некоторые ученые подходят к подходу 
определения частей данного принципа более 
детально, выделяя свободные и абсолютные 
императивы (его содержание), родоначальником 
чего является Кузнецова О.А. [4], другие акценти-
руют внимание на деление его различных частей, 
например моделей, как это делает С.В. Сарбаш, 
подразделяя их на поименованные, непоимено-
ванные и упомянутые [5], но в рамках данной 
работы внимание будет сосредоточено на частях, 
обозначенных  в самом начале.

Фактически, все части принципа свободы 
договора, как по отдельности, так и в совокупно-
сти, отражают диспозитивные составляющие 
гражданского права.

Однако, не смотря на само название прин-
ципа «свободы» договора и его составные части 
(суть), необходимо понимать, что «свобода» не 
является «свободой» в ее абсолютном понима-
нии, а имеет определенные ограничения [6]. Эти 
ограничения существуют для возможности 
соблюдения баланса между интересами сторон 
договора и интересами государства и общества 
(публичными), что абсолютно оправданно со сто-
роны законодателя [7]. Вместе с тем, сфера госу-
дарственных контрактов в силу своей специфики 
и подверженности коррупции нуждается в допол-
нительных мерах по недопущению проявления 
коррупционных явлений [8,9]. Такой мерой может 
стать антикоррупционная оговорка, однако, ряд 
авторов опасается, что ее обязательное включе-
ние в текст договора противоречит принципу сво-
боды договора, что является недопустимым [10]. 
Автор настоящей работы не является сторонни-
ком тех, кто выражает опасения по данному 
вопросу, и выступает за обязательное включение 
антикоррупционной оговорки в государственные 
контракты, а также ее закрепление в качестве 
существенного условия для таких соглашений.

Включение антикоррупционной оговорки в 
договор государственного заказа не нарушает 
принцип свободы договора в силу следующего:

1. Законодательная основа: основным зако-
ном, регулирующим государственные 
закупки выступает Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 N 44-ФЗ. Он подробно регламен-
тирует процедуру государственных закупок, 
отражая в себе общие положения, планиро-
вание, осуществление закупок, контроль, 
мониторинг и аудит в их сфере и т.д., но не 
содержит положений об антикоррупцион-
ной оговорке [11]. Тем не менее, на данный 
момент существует ряд иных правовых 
норм и рекомендаций правового характера 
в отношении антикоррупционной оговорки. 
Так, антикоррупционная оговорка пред-
усмотрена, в частности, статьей 13.3 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Шаблон-
но-типовой вариант антикоррупционной 
оговорки представлен Приказом Минтруда 
России от 24.12.2018 N 834н». Кроме того, 
благодаря статьям 421 и 422 ГК РФ, не будет 
коллизий и противоречий, поскольку они 
предусматривают необходимость соответ-
ствия условий договора закону. Также, 
необходимо внести изменения, например, в 
статью 528 ГК, закрепив там положение о 
том, что при заключении государственного 
или муниципального контракта обязатель-
ным является включение в такой контракт 
условия (положения/раздела) об антикор-
рупционной оговорке, а само условие при-
знается существенным, в следствие чего 
его отсутствие в подписанном сторонами 
договоре будет считаться незаключенным 
из-за несоблюдения основных положений о 
заключении договора (статьи 421, 422, 432 
ГК РФ).

2. Общественная направленность: договоры 
по государственным заказам заключаются 
для достижения благих целей, реализуются 
в интересах общества и государства. Вклю-
чение антикоррупционной оговорки не 
только станет реальный отражением 
запроса социума на противодействие кор-
рупции в общественно значимой сфере, но 
и обеспечит защиту этих интересов, снижая 
коррупционные риски и обеспечивая про-
зрачность и честность при воплощении пра-
воотношений, вытекающих из таких догово-
ров.

3. Добровольное согласие сторон: сторонами 
сторон таких договоров выступают с одной 
стороны государство и с другой стороны 
заинтересованный в реализации своего 
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предпринимательского интереса коммерче-
ский субъект. Первый реализует свою 
добровольность через размещение в рее-
стре контрактов, а значит выказывает воле-
изъявление на его заключение, а второй – 
через возможность либо отказаться от него 
(не участвовать в конкурсе), либо приняв 
участие в торгах, продемонстрировав свои 
намерения на его заключение. Реализуя 
одну часть принципа свободы договора 
(заключение) разным способом, вторую его 
часть (условия) стороны претворяют в 
жизнб вместе. Сама необходимость нали-
чия антикоррупционной оговорки не исклю-
чает возможность влияния сторон (путем 
совместных переговоров, достижением 
консенсуса) на ее содержание, как было 
отмечено ранее. Безусловно, необходимо 
закрепить определенную ее форму в виде 
обязательной (императивной), но другие 
(санкции, правила поведения, конфиденци-
альность) предоставить для самостоятель-
ного установления (или не установления) 
сторонам, реализовав диспозитивное 
начало гражданского права.  

4. Защита прав сторон: антикоррупционная 
оговорка предполагает двустороннюю 
защиту прав и интересов сторон, поскольку 
действует в отношении всех контрагентов 
договора. Фактически, она обеспечивает 
равные условия ее реализации и предотвра-
щает возможность получения необоснован-
ных и/или незаконных выгод и благ одной из 
сторон за счет противоправных и/или кор-
рупционных явлений. Фактически, здесь же 
можно говорить о равенстве сторон на 
защиту, как участников гражданско-право-
вых отношений, поскольку, как следует из 
Федерального закона № 44-ФЗ, государ-
ственный (муниципальный) контракт/кон-
тракт – это гражданско-правовые договоры. 
К тому же, именно поэтому мы и можем рас-
суждать в плоскости принципа свободы 
договора, который относится к принципам 
гражданского права.

5. Прозрачность и доверие: наличие антикор-
рупционной оговорки в договорах государ-
ственного заказа будет способствовать 
повышению уровня доверия между контра-
гентами, поскольку они будут наиболее 
информированы о возможных рисках и 
санкциях за совершение коррупционных 
деяний, что в свою очередь обеспечит про-
зрачность в исполнении обязательств по 
договору, будет заставлять действовать 
стороны максимально добросовестно и с 
учетом интересов не только себя и/или 
контрагента, но и в интересах общества и 

государства. Все это в совокупности повы-
сит уровень деловой репутации контраген-
тов, будет способствовать долголетнему и 
продуктивному сотрудничеству, сделает 
государство более привлекательным для 
инвестиций в том числе. Эти же положения 
будут являться отражением принципов, 
закрепленных в специализированном 
законе (ранее обозначенный Федеральный 
закон № 44-ФЗ), которыми выступают прин-
ципы открытости, прозрачности, професси-
онализма. 

6. Существенное условие: невозможность 
исключить существенные условия из дого-
вора не говорит о нарушении принципа сво-
боды договора, ведь нельзя заключить 
договор купли-продажи в отсутствии указа-
ния его предмета, равно как и иных суще-
ственных условий в других договорах (обу-
словленных спецификой), так и в данном 
случае, обязательность включения антикор-
рупционной оговорки не свидетельствует о 
противоречии закону, поскольку часть ее 
содержания стороны смогут определять 
сами (например, варианты поведения в слу-
чае, когда коррупционные деяния совер-
шены в нарушение оговорки, или же обо-
значить различные санкции, в случае нару-
шения данного «существенного» условия).
Таким образом, антикоррупционная ого-

ворка, став существенным условием договоров 
государственного и муниципального заказа не 
будет противоречить принципу свободы дого-
вора, поскольку будет закреплена в законе в 
выше обозначенном качестве в силу специфики 
договорных отношений, связанных с удовлетво-
рением интересов государства и общества (госу-
дарственные контракты), что в свою очередь бла-
гоприятным образом скажется на противодей-
ствии коррупции в сфере государственных заку-
пок, сформирует положительный имидж данной 
сферы и поднимет ее престиж.
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Согласно статье 43 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации:

«Наказание есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда. 
Наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, и заклю-
чается в предусмотренных настоящим Кодексом 
лишении или ограничении прав и свобод этого 

лица». Наказание применяется в целях восста-
новления справедливости, а также предупрежде-
ния совершения новых преступлений.

В то же время, Уголовный кодекс КНР не 
дает конкретного определения понятию «уголов-
ное наказание». Вместо этого в статьях 33 и 34 
они разграничиваются на основные и дополни-
тельные. 
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Уголовный кодекс РФ в статье 44 содержит 
полный перечень видов наказаний, а уже в 45-ой 
они разделяются также на основные и дополни-
тельные виды. 

Одно из основных отличий содержится 
именно в части разграничения наказаний, полный 
перечень приведён в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1. Основные наказания России и Китая

Россия Китай

Обязательные работы Надзор

Исправительные работы Арест

Ограничения по военной службе Срочное лишение свободы

Принудительные работы Пожизненное лишение свободы

Арест Смертная казнь

Содержание в дисциплинарной воинской части

Лишение свободы на неопределенный срок

Пожизненное лишение свободы

Смертная казнь

Источник: разработано автором

Таблица 2. Дополнительные наказания России и Китая

Россия Китай

Штраф Штраф

Лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью Лишение политических прав

Ограничение свободы Конфискация имущества

Лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград

Источник: разработано автором

На основе данных таблиц можно сделать 
несколько выводов. В первую очередь при рас-
смотрении основных видов наказаний видно, что 
список Уголовного кодекса в России обширнее и 
содержит в себе в том числе исправительные, 
принудительные и обязательные работы, которые 

не отражаются в уголовном кодексе Китая. Также 
к основным наказаниям в РФ входят ограничения 
по военной службе, содержание в дисциплинар-
ной воинской части, что говорит об их особой 
роли в государственной системе. Уголовный 
кодекс Китая, однако, содержит отличный вид 
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наказания – надзор, который подразумевает под 
собой нахождение под контролем органов обще-
ственной безопасности. 

Присутствуют в двух системах и схожие 
наказания. В качестве основных оба кодекса 
выделяют арест. Например, в китайской системе 
в статье 43 для преступника предусматривается 
возможность пребывания дома в течение 1-2 
дней в месяц, а работающим может выдаваться 
соответствующее вознаграждение. В россий-
ском уголовном кодексе таких послаблений не 
предоставляется, однако, по статье 54 «Арест не 
назначается лицам, не достигшим к моменту 
вынесения судом приговора восемнадцатилет-
него возраста, а также беременным женщинам и 
женщинам, имеющим детей в возрасте до четыр-
надцати лет.». Также предусматривается отдель-
ное условие содержания для военных, а именно 
отбывание ареста на гауптвахте. При этом срок 
ареста схож, оба кодекса устанавливают срок от 
одного до шести месяцев, однако УК РФ указы-
вает, что в случае замены обязательных работ 
или исправительных работ арестом он может 
быть назначен на срок менее одного месяца. 

Теперь перейдем к рассмотрению срочного 
лишения свободы (на неопределенный срок), 
пожизненного лишения свободы и смертной 
казни. Необходимо отметить, что в отличии от 
законодательства КНР законодательство РФ 
предусматривает мораторий на смертную казнь, 
вследствие чего данное наказание не приводится 
в исполнение. Однако в статье 59 УК обозначены 
все условия назначения такого наказания, часть 
1 и 2 полностью копируют содержание статьи 57 
о пожизненном лишении свободы, однако далее в 
части 2.1 и 3 указывается, что в соответствии с 
международным договором смертная казнь не 
назначается лицу, выданному иностранным госу-
дарством для уголовного преследования. В том 
числе и смертная казнь в соответствии с частью 3 
данной статьи в качестве помилования может 
быть заменена на пожизненное лишение свободы 
или лишение свободы на срок двадцать пять лет. 
В Китае ситуация обстоит несколько иначе: 
смертная казнь применяется, хоть и официаль-
ной статистики не приводится. Как и в России 
применяется только к преступникам, совершив-
шим преступления особой тяжести, а в случае, 
когда нет необходимости приводить приговор в 
немедленное исполнение, может быть отсрочка 
на два года. «Приговоры к смертной казни, за 
исключением вынесенных Верховным народным 
судом, должны передаваться на утверждение 
Верховному народному суду. Приговоры к смерт-
ной казни с отсрочкой исполнения могут выно-
ситься народными судами высшей ступени либо 
ими утверждаться.» - так гласит статья 48 УК КНР, 
из чего мы делаем вывод об отличных от законо-

дательства РФ процедурах назначения наказа-
ния. К сходствам же относится и положение ста-
тьи 49, а именно недопустимость применения 
данного наказания для несовершеннолетних, 
однако мужчины и женщины, за исключением 
находящихся в состоянии беременности во время 
судебного разбирательства, не освобождаются 
от данной меры пресечения. Так же, как и в уго-
ловном кодексе РФ, наказание может быть заме-
нено на пожизненное лишение свободы, если 
осужденный к смертной казни с отсрочкой во 
время отсрочки не совершил умышленного пре-
ступления. Помимо этого, наказание может быть 
заменено на лишение свободы на срок от пятнад-
цати до двадцати лет.

Если рассматривать дополнительные виды 
наказаний, то сразу видно, что и здесь в уголов-
ном кодексе РФ выделяется больше видов нака-
заний, и сходства заключаются лишь в наличии 
штрафа, как меры пресечения. В системе допол-
нительных наказаний Китая появляется конфи-
скация имущества и лишение политических прав, 
которые не отражаются в системе РФ, вместо 
этого законодатель делает акцент на наказаниях 
для военнослужащих. Необходимо также отме-
тить, что в отличии от Китая, где дополнительные 
наказания могут применяться в том числе и как 
основные, в УК РФ такой вид наказания, как 
лишение специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград 
может применяться только в качестве дополни-
тельного вида (ст.45 ч.3 УК РФ). 

Срочное лишение свободы в двух государ-
ствах тоже имеют свои особенности. В Китае 
Кодекс устанавливает срок от шести месяцев до 
пятнадцати лет (ст.45 УК КНР); осужденные 
содержатся в тюрьмах либо других местах испол-
нения приговора, как правило в исправительных 
колониях для несовершеннолетних (ИКН) пре-
ступников, куда заключают осужденных моложе 
18 лет, приговоренных народным судом к лише-
нию свободы на определенный срок, пожизнен-
ному лишению свободы или к смертной казни с 
отсрочкой исполнения на 2 года, а каждый  тру-
доспособный обязан трудиться с целью воспита-
ния и исправления. В России же Кодекс предус-
матривает лишение свободы на неопределенный 
срок (ст.56 УК РФ). Оно устанавливается на срок 
от двух месяцев до двадцати лет, а при совокуп-
ности приговоров – более тридцати лет в каче-
стве исключительных случаев. Изоляция пре-
ступника от общества осуществляется путем 
направления преступника в колонию-поселение, 
помещения в воспитательную колонию, лечебное 
исправительное учреждение, исправительную 
колонию общего, строгого или особого режима, 
либо в тюрьму. 
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В уголовном кодексе Китая условия сроч-
ного и пожизненного лишения свободы схожи, 
если не считать сам срок наказания. В УК РФ, в 
свою очередь, обозначены условия назначения 
такого рода наказания, а именно за совершение: 
особо тяжких преступлений, посягающих на 
жизнь, особо тяжких преступлений против здо-
ровья населения и общественной нравственно-
сти, общественной безопасности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства, 
половой неприкосновенности несовершеннолет-
них. Также пожизненное заключение не назнача-
ется женщинам, лицам, совершившим преступле-
ния в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, 
достигшим к моменту вынесения судом приго-
вора шестидесятипятилетнего возраста.

В перечне основных наказаний в уголовном 
кодексе РФ приведено ограничение по военной 
службе, которое, в свою очередь, не приведено в 
аналогичном кодексе в КНР. Данное наказание в 
РФ назначается осужденным военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, на 
срок от трех месяцев до двух лет за совершение 
преступлений против военной службы, а также 
осужденным военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, вместо исправи-
тельных работ. В Китае 10-я глава особенной 
части уголовного кодекса посвящена преступле-
ниям военнослужащих против воинского долга, и 
если в России санкции зачастую ограничиваются 
удержаниями из заработной платы, отсутствием 
повышения в должности, воинском звании, то в 
Китае, наказания разнятся: от срочного лишения 
свободы и вплоть до смертной казни. Исходя из 
этого можно считать, что санкции Китая в отно-
шении военнослужащих более строгие, по срав-
нению с санкциями в России.

Рассматривая дополнительные виды нака-
заний, в первую очередь стоит уделить внимание 
штрафу. В РФ он устанавливается в размере от 
пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от двух недель до пяти лет, 
либо он исчисляется в величине, кратной стоимо-
сти предмета или сумме коммерческого подкупа. 
В качестве дополнительного наказания штраф 
может назначаться за: 

 – преступления против личности;
 – преступления в сфере экономики;
 – преступления против общественной безо-

пасности и общественного порядка;
 – преступления против государственной вла-

сти;
 – преступления против военной службы;
 – преступления против мира и безопасности 

человечества.
О штрафе в российской уголовной системе 

можно также говорить и как об основном наказа-

нии в преступлениях небольшой и средней тяже-
сти. Однако в некоторых случаях он может назна-
чаться и за тяжкие преступления. В Общей части 
не определены конкретные размеры штрафов. 
На основании 52 статьи УК КНР наказание в виде 
штрафа назначается в определенной сумме в 
соответствии с обстоятельствами дела. Основ-
ным сходством является тот факт, что УК Китая 
также выделяет   возможность применения 
штрафа, как самостоятельного наказания, напри-
мер ст. 170 УК КНР устанавливает, что изготовле-
ние фальшивых денежных знаков может наказы-
ваться лишением свободы на срок от 3 до 10 лет 
со штрафом в размере от 50 тыс. до 500 тыс. 
юаней.

Лишение права заниматься определенной 
деятельностью или занимать определенные 
должности в уголовном кодексе России описано 
в статье 47 и состоит в запрещении занимать 
должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься опре-
деленной профессиональной или иной деятель-
ностью. Срок такого наказания устанавливается 
от одного года до пяти лет в качестве основного и 
на срок от шести месяцев до трех лет в качестве 
дополнительного вида наказания. В некоторых 
случаях может быть назначено на срок до двад-
цати лет в качестве дополнительного вида нака-
зания. В УК КНР, в свою очередь, оно не выделя-
ется в перечне дополнительных видов наказания, 
однако существует лишение политических прав, 
которые состоят: в праве избирать и быть избран-
ным, в праве свободы слова, печати, собраний, 
союзов, уличных шествий   и демонстраций, в 
праве занимать должности в государственных 
органах и занимать руководящие должности в 
государственных компаниях и народных органи-
зациях. Такое наказание устанавливается на срок 
от одного года до пяти лет, а для осужденных к 
надзору, и дополнительно к лишению политиче-
ских прав, сроки лишения и надзора равны и осу-
ществляются одновременно. В качестве допол-
нительного наказания в соответствии со статьей 
56 может быть применено к лицам, совершив-
шим: 

 – преступления против государственной без-
опасности;

 – умышленное убийство;
 – изнасилование;
 – поджог;
 – взрыв;
 – отравление;
 – разбой.

Но нельзя говорить о том, что лишению 
политических прав не подвергаются граждане 
РФ. Например, не имеют права быть избранными 
граждане Российской Федерации осужденные к 
лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
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особо тяжких преступлений и имеющие на день 
голосования на выборах неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступления; осу-
жденные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости; осужденные к 
лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня 
снятия или погашения судимости; осужденные за 
совершение преступлений экстремистской 
направленности, и другие.

Интересно, что в УК РФ в качестве дополни-
тельного наказание, в отличии от УК КНР, выделя-
ется ограничение свободы, которое подразуме-
вает под собой запрет на уход с постоянного 
места проживания в определенное время суток, 
посещение определенных мест, расположенных в 
пределах территории соответствующего муници-
пального образования и т.д. Данное наказание 
назначается на срок от двух месяцев до четырех 
лет в качестве основного наказания, а также на 
срок от шести месяцев до двух лет в качестве 
дополнительного вида наказания к принудитель-
ным работам или лишению свободы. За осужден-
ным осуществляется надзор соответствующими 
органами, а в случае злостного уклонения сте-
пень наказания ужесточается до лишения сво-
боды. Китайский уголовный кодекс, как уже гово-
рилось ранее, рассматривает надзор только в 
качестве основного наказания, что дает право 
полагать, что основная разница заключается 
именно в части классификации, если учитывать 
большое количество схожих положений в статьях 
38-41 УК КНР.

Конфискация имущества разъясняется в 
статьях 59-60 УК КНР и выделяется в качестве 
дополнительного наказания. Сразу стоит обра-
тить внимание на то, что в уголовном кодексе РФ 
данное наказание как дополнительное не выде-
ляется, что, конечно же, не отменяет его наличие. 
Однако ранее данное наказание все-таки выделя-
лось в качестве дополнительного. Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 года конфискация 
имущества как вид наказания была исключена из 
Уголовного кодекса и на протяжении более двух 
лет в уголовном праве Российской Федерации 
отсутствовала. В указанный период времени иму-
щество могло быть конфисковано только как 
вещественное доказательство на основании ста-
тьи 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
Впоследствии это затруднило работу правоохра-
нительных и судебных органов и нарушило ряд 
международных соглашений, в соответствии с 
которыми Россия взяла на себя обязательства 
применять конфискацию имущества к лицам, 

совершившим преступления. 27 июля 2006 Феде-
ральным Законом N 153-ФЗ конфискация имуще-
ства была возвращена в Уголовный кодекс РФ, но 
не в качестве наказания, а как «иная мера уголов-
но-правового характера». В дальнейшем текст 
главы «Конфискация имущества» редактиро-
вался более 10 раз.

В данный момент наказание представляет 
собой изъятие части или всего имущества, явля-
ющегося личной собственностью осужденного, 
согласно статье 59 УК КНР. При этом сохраняется 
необходимый прожиточный минимум для самого 
преступника и членов семьи, находящихся у него 
на иждевении. В УК РФ данное наказание разъяс-
няется в статье 104.1, где также конкретизиру-
ется и само имущество, подлежащее изъятию. К 
нему относятся, например деньги, ценности, 
полученные в результате совершения преступле-
ния, используемые для совершения преступле-
ний, таких как финансирование терроризма, экс-
тремистской деятельности, а также транспортное 
средство обвиняемого. А при отсутствии у вино-
вного имущества, на которое может быть обра-
щено взыскание, причиненный вред взыскива-
ется в денежном эквиваленте, что указано в ста-
тье 104.3. Исходя из анализа данного наказания, 
сходства выявляются только в формулировке и 
принципе исполнения. Таким образом можно с 
уверенностью сказать, что наиболее точным и 
доработанным в плане содержания наказанием 
является наказание в УК РФ.

Системы уголовных наказаний России и 
Китая имеют основное сходство в том, что 
построены по принципу от наименее тяжких к 
наиболее тяжким, многие виды наказаний дубли-
руются в законодательстве обеих стран. Вероят-
нее всего это связано с тем, что уголовное зако-
нодательство Российской Федерации сохраняет 
отдельные признаки социалистического уголов-
ного законодательства, преемственного от зако-
нодательства Советского Союза.

Список литературы:

[1] Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 10.06.2024) / СПС Кон-
сультантПлюс

[2] Уголовный кодекс Китайской Народной 
Республики / под ред. А. И. Чучаева, А. И. Коробе-
ева; пер. с кит. проф. Хуан Даосю. 2-е изд. М.: 
ООО «юридическая фирма контракт», 2021. 

[3] Александров Ю. Тюремная система Китая 
// Ведомости УИС. 2010. №5 (96). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/tyuremnaya-sistema-kitaya 
(дата обращения: 10.06.2024).

[4] Бабенко Александр Александрович, 
Тинишев Булат Нязирович Особенности уголов-



316  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

но-правовой системы наказаний в Китайской 
Народной Республике // Вопросы российской 
юстиции. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/osobennosti-ugolovno-pravovoy-sistemy-
nakazaniy-v-kitayskoy-narodnoy-respublike (дата 
обращения: 10.06.2024).

[5] Борсученко Светлана Алексеевна 
Система наказаний по Уголовному кодексу Китай-
ской Народной Республики // Уголовно-исполни-
тельное право. 2018. №4. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sistema-nakazaniy-po-ugolovnomu-
kodeksu-kitayskoy-narodnoy-respubliki (дата обра-
щения: 10.06.2024).

[6] Савин Андрей Александрович, Семенов 
Сергей Александрович уголовное наказание - 
понятие, признаки, сущность // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные 
науки. 2022. №10. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/ugolovnoe-nakazanie-ponyatie-priznaki-
suschnost (дата обращения: 10.06.2024).

[7] Чучаев Александр Иванович, Коробеев 
Александр Иванович уголовный кодекс китая: 
сплав правовой мысли и национальной специ-
фики. Часть 2 // Азиатско-Тихоокеанский регион: 
экономика, политика, право. 2022. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnyy-kodeks-
kitaya-splav-pravovoy-mysli-i-natsionalnoy-
spetsifiki-chast-2 (дата обращения: 10.06.2024).

Spisok literatury:

[1] The Criminal Code of the Russian Federa-
tion of 13.06.1996 N 63-FZ (as amended 29.05.2024) 
(with amendments and additions, entry as of 
10.06.2024) /ATP ConsultantPlus

[2] Criminal Code of the People’s Republic of 
China/ed. A. I. Chuchaev, A. I. Korobeev; per. With 
kit. prof. Huang Daoxiu. 2nd ed. M.: LLC “Law Firm 
Contract,” 2021.

[3] Alexandrov Yu. China’s prison system//
Vedomosti UIS. 2010. №5 (96). URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/tyuremnaya-sistema-kitaya 
(access date: 10.06.2024).

[4] Babenko Alexander Alexandrovich, Tinishev 
Bulat Nyazirovich Features of the criminal legal sys-
tem of punishments in the People’s Republic of 
China//Issues of Russian justice. 2019. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ugo-
lovno-pravovoy-sistemy-nakazaniy-v-kitayskoy-
narodnoy-respublike (дата обращения: 10.06.2024).

[5] Borsuchenko Svetlana Alekseevna Punish-
ment system under the Criminal Code of the People’s 
Republic of China//Penal Law. 2018. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-nakazaniy-
po-ugolovnomu-kodeksu-kitayskoy-narodnoy-
respubliki (дата обращения: 10.06.2024).

[6] Savin Andrey Alexandrovich, Semenov Ser-
gey Alexandrovich criminal punishment - concept, 
signs, essence//Humanitarian, socio-economic and 
social sciences. 2022. №10. URL: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/ugolovnoe-nakazanie-ponyatie-
priznaki-suschnost (access date: 10.06.2024).

[7] Chuchaev Alexander Ivanovich, Korobeev 
Alexander Ivanovich the criminal code of China: a 
fusion of legal thought and national specificity. Part 
2//Asia Pacific: Economics, Politics, Law. 2022. №3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnyy-
kodeks-kitaya-splav-pravovoy-mysli-i-natsionalnoy-
spetsifiki-chast-2 (дата обращения: 10.06.2024).



317 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

КАРЧАЕВА Камила Аварьевна,
Кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры организации 
правоохранительной деятельности 

Северо-Кавказского института 
повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России, 
старший лейтенант полиции, 

e-mail: mail@law-books.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ

Аннотация. Современное общество сложно представить без доступа к информационно-техни-
ческим средствам и ресурсам сети «Интернет», посредством которых решается огромное количество 
вопросов, начиная от распространения актуальной информации до организации бизнес-проектов. На 
сегодняшний день торговые площадки, научные центры и даже государственные органы используют 
Интернет-ресурсы как средство распространения полезной информации и привлечения внимания к 
злободневным проблемам. Однако использование данных информационных площадок сопровождает-
ся и возникновением новых угроз, связанных с ростом преступности в области киберпространства. 
Современное мировое сообщество можно представить в виде единого информационного поля, обу-
словившего удобство совершения широкого спектра административных правонарушений и престу-
плений.   

Интернет – преступность – это угроза для безопасности национальных интересов и всего миро-
вого сообщества, что объясняется широким охватом аудитории в сети, высокой конфиденциально-
стью такого рода преступлений, сложностью их расследования и неумением ориентироваться в осо-
бенностях современного кризисного информационно-коммуникационного взаимодействия.  

Задачей настоящей работы   является анализ основных видов киберпреступлений, а также про-
блем, связанных с противодействием данным видам административных правонарушений и преступле-
ний.         

Ключевые слова: киберпреступления, средства массовой информации, сеть «Интернет», про-
тиводействие преступлениям в адрес России, преступления в сети «Интернет», фейки, защита инфор-
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even government agencies use Internet resources as a means of distributing useful information and drawing 
attention to topical issues. However, the use of these information platforms is accompanied by the emergence 
of new threats associated with the growth of crime in the field of cyberspace. The modern world community 
can be represented as a single information field, which has made it convenient to commit a wide range of 
administrative offenses and crimes.
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Internet crime is a threat to the security of national interests and the entire world community, which is 
explained by the wide coverage of the audience on the Web, the high confidentiality of such crimes, the 
complexity of their investigation and the inability to navigate the features of modern crisis information and 
communication interaction.

The objective of this work is to analyze the main types of cybercrimes, as well as problems related to 
countering these types of administrative offenses and crimes.

Key words: cybercrimes, mass media, the Internet, countering crimes against Russia, crimes on the 
Internet, fakes, information protection, cyberattack, cybercriminal.

История киберпреступности берет свое 
начало с появления первых ЭВМ и на 

сегодняшний день  имеет уже богатый опыт и 
широкое распространение.

Сегодня самыми распространенными 
киберпреступлениями  являются следующие: 
мошенничество с использованием банковских 
карт,   взлом электронных адресов и частных тор-
говых интернет площадок,  DDoS-атаки, социаль-
ная инженерия, фишинг, кибер-сталкинг, запре-
щенный/незаконный контент, наборы эксплойтов. 
Отдельного внимания заслуживают преступле-
ния, связанные с вербовкой молодых людей в 
ряды вооруженных радикальных сообществ, а 
также незаконный оборот наркотических средств 
и психотропных веществ, который также осу-
ществляется с использованием информационно 
- технических средств и ресурсов сети «Интер-
нет».

Преступление, совершенное в сети «Интер-
нет», можно определить как общественно опас-
ное деяние, совершенное при помощи современ-
ных информационно-технических средств и 
ресурсов сети «Интернет». Следует отметить, что 
IT-преступления могут нести угрозу не только 
отдельным лицам или организациям, а целым 
государствам и международным интересам. 
Количество преступлений, совершаемых в кибер-
пространстве, растёт пропорционально числу 
пользователей компьютерных сетей. [9].

Анализу актуальных проблем противодей-
ствия киберпреступлениям уделяли внимание 
многие авторы и ученые, среди которых отметим 
труды З.Л. Шхагапсоева, М.Х. Машекуашевой, 
Л.А. Геляховой, Е.А. Алиевой, Е.Р. Николаевой, 
А.П. Суходолова,  Р.Г.   Кочоян, М.К.  Кумышевой, 
Л.А. Кодзоковой.

Под термином «киберпреступление» мы 
понимаем весь перечень преступлений в сфере 
информационных технологий, как преступления 
объектом которых являются сами компьютеры и 
их операционная система, так и преступления, в 
которых компьютеры являются лишь способом 
или средством совершения преступления.  

Разные авторы и ученые дают различные 
определения термину «киберпреступления». 
Например, Карпова Д.Н. видит «киберпреступ-
ность» не просто как компьютерные преступле-

ния, а как   социальную девиацию, осуществляе-
мую при помощи технических средств с доступом 
в сеть «Интернет». Она считает, что задачи такого 
рода преступлений в нанесении ущерба государ-
ству, удар наносится как по экономической 
составляющей, так и по идеалогическим ценно-
стям гражданина, организации или государства. 
[6]

Интересна также точка зрения М. Е. Батух-
тина, который в своих научных изысканиях пред-
ставляет «киберпреступность» с точки зрения 
преступной деятельности в электронной системе, 
которая осуществляется при помощи компьютер-
ных ресурсов либо против них [5].

Мы склонны считать, что киберпреступно-
стью можно назвать любую противоправную дея-
тельность, осуществляемую посредством совре-
менных информационно-технических средств, 
IT-технологий или в виртуальном пространстве. 
Все киберпреступления можно условно разде-
лить на две категории: насильственные и нена-
сильственные преступления в области киберпро-
странства. Насильственные характеризуются 
угрозой применения насильственных действий: 
киберэкстремизм и кибертерроризм, угроза 
физической расправы. Ненасильственные, в 
большей степени, это преступления, преследую-
щие финансово-экономические цели: кибермо-
шенничество, кибершантаж, киберворовство, 
незаконный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ, азартные игры в сети «Интер-
нет», отмывание денег с помощью электронного 
перемещения.

Политические причины представляются нам 
комплексом мероприятий, направленных на под-
рыв репутации государства, его стабильности и 
конституционного строя. 

Почти три четверти киберпреступлений 
(71,1%) совершается путем кражи или мошенни-
чества (371,2 тыс.; -8,6 %), почти каждое восьмое 
(11,9 %) с целью незаконного производства, 
сбыта или пересылки наркотических средств 
(62,2тыс.; +20,9 %). 98,7 % всех зарегистриро-
ванных киберпреступлений выявлены органами 
внутренних дел. [10]

Для эффективного противостояния кибер-
преступности в 21 веке система защиты инфор-
мационного пространства отдельного гражда-
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нина и государства в целом должна быть пред-
ставлена в виде единой системы, состоящей из 
физической, правовой, технической и криптогра-
фической защиты информации [10]. Речь идет о 
разработки и внедрении усовершенствованных 
систем и программного обеспечения, усилении 
авторизации и аутентификации пользователей, а 
также о создании криптографических алгорит-
мов и методов шифрования.

Также необходимым видится внедрение в 
образовательные программы дисциплины об 
основах безопасности в сети «Интернет» и прави-
лах этикета в киберпространстве.

Основными задачами кибербезопасности 
являются совершенствование нормативно-пра-
вовой и законодательной базы в области обеспе-
чения кибербезопасности и своевременное пре-
сечение угроз со стороны киберпреступников с 
целью минимизации ущерба от атак мошенников 
на информационную среду и пресечения посяга-
тельств на информационные ресурсы и персонал 
на основе нормативно-правовых механизмов.

Безусловно, противодействие интер-
нет-преступности в современном мире (учитывая 
процессы глобализации) невозможно предста-
вить без международного сотрудничества и взаи-
мопомощи. 

Состояние внешней политики и проблемы 
во внутренней жизни общества, среди которых 
выделим агрессию и санкционную политику ряда 
государств в адрес нашей страны, ведение специ-
альной военной операции на Украине, деятель-
ность радикальных и запрещенных на террито-
рии России организаций, говорят о том, что на 
территории России будет провоцироваться рост 
преступности, в том числе и в информационном 
пространстве [7].

Противодействие киберпреступлениям не 
будет эффективным без обобщения судебной и 
следственной практики по пресечению киберпре-
ступлений, а также без разработки единой мето-
дики расследования преступлений, совершаемых 
с использованием современных информацион-
но-технических средств. 

Также рекомендуется постоянный обмен 
опытом между государствами и международное 
сотрудничество в направлении блокирования 
деятельности киберпреступников, так как совре-
менные киберпреступления несут угрозу всему 
мировому сообществу.
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К ВОПРОСУ ПОНЯТИЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  
И КИБЕРЗАЩИТЫ. ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ОХРАНЫ

Аннотация. Анализируя все аспекты кибербезопасности, вопрос объектного состава указанно-
го института на наш взгляд не должен оставаться без внимания. Научная разработка данной пробле-
матики с учетом современной нормативной базы в сфере регулирования кибербезопасности позволит 
более полно увидеть сферу ее непосредственного действия. Однако, следует заметить, что долгий 
период становления института и неоднообразие регулирующего законодательства породили много 
смежных ему явлений, которые также заслуживают особого внимания и определения их «поля» дея-
тельности. А значит, необходим анализ соотношения кибербезопасности и киберзащиты, ведь доволь-
но часто представленные явления воспринимаются как вполне идентичные, что в свою очередь, явля-
ется грубой ошибкой. 
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В настоящем исследовании мы проведем 
анализ понятий кибербезопасности и 

киберзащиты, рассмотрим виды объектов, под-
лежащих киберзащите.  Забегая вперед, мы 
должны подчеркнуть, что кибербезопасность 
имеет более широкую дефиницию и сущность, 

чем киберзащита. С другой стороны, последнее 
явление характеризуется наличием отдельного 
объектного состава. Таким образом, последую-
щей разработке, с целью раскрытия всех особен-
ностей института кибербезопасности, подлежат 
вопросы, связанные, во-первых, с анализом сущ-
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ности явления киберзащиты, а также его отли-
чием и соотношением с правовым институтом 
кибербезопасности, во-вторых, определением 
объектного состава обеих правовых категорий.

На сегодняшний день термин «киберза-
щита» не имеет должного отражения как в науч-
ной среде, и на уровне законодательства. Боль-
шинство ученых отождествляют его с понятием 
«кибербезопасность», что, по нашему мнению, 
является крайне неверным суждением. В поло-
жениях действующего законодательства термин 
применяется довольно часто, но в то же время 
его дефиницию ни в одном официальный доку-
мент не представлен. К примеру, в тексте Феде-
рального закона «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ дано опре-
деление безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры, а такие определения как 
«киберзащита» или «кибербезопасность» не при-
меняются. 

В связи с отсутствием нормативно опреде-
ленной дефиниции понятия киберзащиты, было 
бы целесообразно начать его анализ, опираясь 
на лингвистическое его толкование. Указанный 
термин состоит из двух составляющих — «кибер-
нетический» и «защита». Последняя составляю-
щая, согласно Словарю языка редакцией С.И. 
Ожегова толкуется как «охраняя, оградить от 
посягательств, от враждебных действий, от опас-
ности» [1]. Другое составляющее понятие проис-
ходит от названия одного из современных науч-
ных отраслей – кибернетики. Последняя, пред-
ставляет собой науку о закономерностях обра-
ботки, получения, хранения, обмена информацией 
в сложных системах управление, несмотря на 
происхождение последних (техническое, биоло-
гическое, социальное и т.д.) [2].

Учитывая лингвистические особенности 
составляющих элементов понятия «киберза-
щита», термин можно истолковать как защитные 
действия, направленные на обеспечение безо-
пасности в сфере получения, обработки, хране-
ния и передачи информации посредством слож-
ных систем управления. Главной проблемой дан-
ной трактовки является то, что она не выделяет 
особенности явления киберзащиты. и, кроме 
этого, создает путаницу, которая не дает разгра-
ничить его с правовым институтом кибербезопас-
ности. Однако в работах ученых термины 
довольно часто употребляются как синонимы, 
хотя некоторые ученые имеют несколько иную 
точку зрения. Как уже было отмечено ранее, дан-
ными понятиями описываются различные право-
вые явления и механизмы. Учитывая, изложен-
ное, можно предположить, что киберзащита 
является составным элементом кибербезопасно-

сти, поэтому его рассмотрение необходимо про-
водить через призму особенностей последнего 
Института. 

Рассмотрим для примера обеспечивающий 
механизм, касающийся всех без исключения пра-
вовых явлений и институтов современной право-
вой системы. На сегодняшний день система поли-
тических мер обеспечения представляет собой 
политику государства в определенной сфере, в 
нашем случае – в области кибербезопасности. В 
современных условиях политическая поддержка 
института должна быть направлена на: обеспече-
ние информационного суверенитета в киберпро-
странстве; создание надежной защиты нацио-
нального сегмента киберпространства; укрепле-
ние обороноспособности государства в кибер-
пространстве; борьбу с киберпреступностью и 
кибертерроризмом; недопущение и предотвра-
щение вмешательства во внутренние дела госу-
дарства и прекращение посягательств на его 
Интернет-ресурсы со стороны других государств 
и т.п. 

Следует отметить особенности других мер, 
входящих в систему киберзащиты, ведь с их 
помощью также можно изучить его специфику. К 
примеру, оперативные мероприятия в большин-
стве случаев являются прерогативой правоохра-
нительных органов. Их главная особенность – это 
быстротечность применения и высокая эффек-
тивность. Как правило, такие меры используются 
для предупреждения киберправонарушений в 
конкретных ситуациях, то есть они носят превен-
тивный характер. В этом контексте следует отме-
тить точку зрения большинства иностранных уче-
ных, считающих, что предупреждение киберпра-
вонарушений (в частности, преступлений) проще 
и легче, чем последующее рассмотрение вопроса 
по факту их совершения.

Итак, подытоживая вышеприведенное, мы 
можем утверждать: под понятием киберзащиты 
следует понимать систему (механизм) средств 
разного характера, посредством которых осу-
ществляется поддержка и обеспечение института 
кибербезопасности. Киберзащита осуществля-
ется с помощью использование достаточно 
широкого круга правовых инструментов, порядок 
использования которых урегулирован нормами 
многих законодательных и подзаконных норма-
тивно правовых актов. Разграничение кибербез-
опасности и киберзащита является принципи-
ально важным вопросом, ведь оно напрямую свя-
зано с процессом их реализации, который при 
неправильном подходе может нанести вред охра-
няемым законом интересам и правам людей, осу-
ществляющих различные операции с информа-
цией в киберпространстве.

Проведение границы между сущностью 
института кибербезопасности и механизмом 
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киберзащиты также имеет большое значение для 
освещения их объектного состава, который, 
между прочим, крайне разный. Неодинаковая 
природа и целевое назначение двух представлен-
ных явлений доказывают то, что они имеют раз-
ные объекты правового действия. Правовой объ-
ект в общем виде можно рассматривать как объ-
ект той или другой правовой отрасли или объект 
правоотношений определенного типа. Объект 
отрасли представляет собой совокупность обще-
ственных отношений, в сфере которых между 
отдельными субъектами возникают соответству-
ющие права и обязанности.  В рамках нашего 
исследования такое определение можно исполь-
зовать для выделения объектного состава кибер-
безопасности, являющейся правовым институ-
том, предмет влияния которого является доста-
точно широким.

Несколько иное теоретическое выражение 
имеют объекты киберзащиты. Их следует пред-
ставить как составной элемент возникающих в 
процессе правоотношений реализации вышепри-
веденных мер с целью обеспечения кибербезо-
пасности.  Мы можем классифицировать блага, 
ради  которых люди вступают во взаимоотноше-
ния юридического характера, на две группы: 
материальные объекты и нематериальные объ-
екты.

К первой группе относятся все без исклю-
чения вещи, движимое и неподвижное имуще-
ство, денежные ценности, а также имуществен-
ные права. К нематериальным относятся: немате-
риальные объекты правоотношений, связанные с 
материальными объектами (информация - мате-
риальный носитель информации; результаты 
интеллектуальной творческой деятельности – 
книга, промышленный образец); нематериальные 
объекты правоотношений, не связанные с мате-
риальными объектами (здоровье, жизнь, честь, 
достоинство); поведение субъектов правоотно-
шений); результаты поведения субъектов; охра-
няемый законом интерес субъекта и т.д. Иными 
словами объектный состав кибербезопасности 
составляют общественные отношения по поводу 
использования киберпространства, а также орга-
низации безопасного поиска, обработки и пере-
дачи информации в данной сфере. В свою оче-
редь, объектами механизма киберзащиты высту-
пают материальные и нематериальные блага, на 
которые направлено действие мер обеспечения 
кибербезопасности, входящих в состав этого 
механизма.

Таким образом, киберзащита, как мы опре-
делили, распространяет свое действие не на 
отдельные группы правоотношений, а на опреде-
ленные материальные и нематериальные блага. 
Объекты же кибербезопасности по сравнению с 
киберзащитой более широкие и самостоятель-

ные. Приведем несколько примеров объектов 
кибербезопасности. На наш взгляд к ним отно-
сятся информационно-телекоммуникационные 
системы, в которых осуществляется обработка 
охраняемой законодательством информации, то 
есть таких сведений, которые не предназначены 
для общего использования. Из положений дей-
ствующего законодательства можно выделить 
несколько видов схожей информации. Одной из 
наиболее важных является государственная 
тайна, то есть тайная информация, охватываю-
щая сведения в сфере обороны, экономики, 
науки и техники, внешних отношений, государ-
ственной безопасности и охраны правопорядка, 
разглашение которых может нанести вред нацио-
нальной безопасности и которые признаны госу-
дарственной тайной и подлежат охране государ-
ством. В данном случае искусственное наруше-
ние работы информационно-телекоммуникацион-
ных систем, в которых содержатся подобные 
сведения, может нанести весомый вред не только 
частным, но и государственным интересам в 
соответствующих сферах деятельности.

Кроме государственной тайны, в киберпро-
странстве также обрабатывается другая охраня-
емая законом информация, в частности: инфор-
мация, находящаяся во владении средства мас-
совой информации или журналиста и предостав-
ленная им при условии неразглашения авторства 
или источника информации; сведения, которые 
могут составлять врачебную тайну; сведения, 
которые могут составлять тайну совершения 
нотариальных действий; конфиденциальная 
информация, в том числе содержащая коммерче-
скую тайну; сведения, которые могут составлять 
банковскую тайну; личная переписка личности и 
другие записи личного характера; информация, 
которая находится у операторов и провайдеров 
телекоммуникаций, о связи, абонента, предо-
ставление телекоммуникационных услуг, в том 
числе получение услуг, их продолжительность, 
содержание, маршруты передачи, тому подоб-
ное; персональные данные лица, находящиеся в 
его личном владении или в базе персональных 
данных, которая находится у владельца персо-
нальных данных.

Разглашение или похищение вышеприве-
денных сведений во время кибератаки или нару-
шение работы информационно-телекоммуника-
ционных систем иным образом, конечно, не будет 
иметь такого ущерба, как в случае с государ-
ственным тайной. Однако вся информация, 
согласно которой существует законодательная 
требование по охране, автоматически становится 
объектом киберзащиты в тех случаях, когда ее 
обработка осуществляется с использованием 
компьютерных технологий.
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Следовательно, кибербезопасность явля-
ется сложным правовым явлением, в рамках 
которого действует механизм киберзащиты, 
представляющий собой систему мер организаци-
онной, нормативно-правового, военного, опера-
тивного, технического и другого характера, целью 
которых является обеспечение вышеприведен-
ного института. Объектами кибербезопасности 
выступают отношения правового характера, воз-
никающие в сфере обмена и обработки информа-
ции в киберпространстве, а также отношения, 
связанные с развитием этого правового инсти-
тута, в частности, правоотношения с развития 
информационной структуры государства и т.д. 
Объектный состав киберзащиты составляют 
материальные блага, информационные системы, 
посредством которых осуществляется обработка 
и передача информации в киберпространстве, а 
именно: информационно-телекоммуникационные 
системы, в которых обрабатывается информация 
с ограниченным доступом, объекты критической 
инфраструктуры, информационно-телекоммуни-
кационные системы, в которых осуществляется 
обработка государственных информационных 
ресурсов. Обеспечение охраны объектов кибер-
безопасности является стратегически важным 
вопросом для современного состояния нацио-
нальной безопасности, при этом охрана объектов 
- киберзащита имеет тактическое значение.

Список литературы:

[1] Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, 
Н.Ю. Шведова. 1949-1992. Интернет ресурс 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/67618 
(Дата обращения 11.07.2024).

[2] Большой энциклопедический словарь 
(БЭС). Интернет ресурс https://dic.academic.ru/
contents.nsf/enc3p/ (Дата обращения 11.07.2024)

[3] Борисенко, А. В. Понятие кибербезопас-
ности. Кибербезопасность государственных 
органов / А. В. Борисенко // Актуальные про-
блемы развития экономических, финансовых и 

кредитных систем: сборник материалов X Меж-
дународной научно-практической конференции, 
Белгород, 15 сентября 2022 года. – Белгород: 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, 2022. – С. 297-
299.

[4] Родионова, В. М. Развитие кибербезо-
пасности в эпоху цифровизации: образование в 
области кибербезопасности для эффективной 
защиты / В. М. Родионова // Наука и образование 
в современных условиях: материалы Междуна-
родной (заочной) научно-практической конфе-
ренции, Нефтекамск, 13 декабря 2023 года. – 
Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир 
науки» (ИП Вострецов Александр Ильич), 2023. – 
С. 41-48.

Spisok literatury:

[1] Ozhegov’s explanatory dictionary. S.I. 
Ozhegov, N.Yu. Shvedova. 1949-1992. Internet 
resource https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ogegova/67618 (Date of access: 07/11/2024).

[2] Large Encyclopedic Dictionary (BED). Inter-
net resource https://dic.academic.ru/contents.nsf/
enc3p/ (Date of access: 07/11/2024)

[3] Borisenko, A. V. The concept of cybersecu-
rity. Cybersecurity of government bodies / A. V. 
Borisenko // Current problems of development of 
economic, financial and credit systems: collection of 
materials of the X International Scientific and Practi-
cal Conference, Belgorod, September 15, 2022. – 
Belgorod: Belgorod State National Research Univer-
sity, 2022. – P. 297-299.

[4] Rodionova, V. M. Development of cyberse-
curity in the era of digitalization: education in the field 
of cybersecurity for effective protection / V. M. Rodi-
onova // Science and education in modern condi-
tions: materials of the International (correspondence) 
scientific and practical conference, Neftekamsk, 
December 13 2023. – Neftekamsk: Scientific Pub-
lishing Center “World of Science” (IP Vostretsov 
Alexander Ilyich), 2023. – P. 41-48.



325 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 7  - 2024

УРУСОВА Лаура Хабаловна,
старший преподаватель 

кафедры государственных и 
гражданско-правовых дисциплин,

 кандидат педагогических наук,
Северо-Кавказский институт  

повышения квалификации (филиал)
 Краснодарского университета МВД России, 

e-mail: lauraurusova@gmail.com

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ

Аннотация. Киберпреступность является примером одного из самых быстро развивающихся 
видов транснациональной преступности. Целью данного исследования является изучение феномена 
«киберпреступность» как проблема транснационального правонарушения, а также мер профилактики 
и способов борьбы с массовыми коммуникациями противоправного содержания. Феномен «киберпре-
ступность» охватывает широкий спектр правонарушений – включая преступления против негласности, 
приватности, полноты, открытости данных и информационных систем. Ввиду глобального и уникально-
го характера киберпреступлений, несогласованность систем уголовного правосудия является основ-
ным препятствием в репрессиях против подобных правонарушений. Международно-правовые меры 
играют важную роль в предотвращении и борьбе с киберпреступностью.

Международное сообщество прекрасно осознает, что гармонизация законов и содействие меж-
дународному сотрудничеству имеют важное значение для достижения глобальной кибербезопасно-
сти. До сих пор не удалось завершить разработку универсального комплексного кодекса, бороться с 
киберпреступностью, главным образом из-за различий между странами в подходах к таким преступле-
ниям. Формы международного сотрудничества сегодня включают экстрадицию, взаимно-правовую 
помощь, паритетное признание иностранных судебных решений и неформальное сотрудничество 
между полицией. Киберпространство имеет огромный потенциал для использования государства-
ми-членами в качестве платформы для дальнейшего обсуждения нерешенных проблем, которые ме-
шают созданию эффективных механизмов сотрудничества.

Таким образом, существующие расхождения в сфере положений о мировом сотрудничестве, 
отсутствие обязательств по времени реагирования, отсутствие соглашения по разрешенному прямому 
доступу к экстерриториальным данным, многочисленные неформальные правоохранительные сети и 
различия в гарантиях сотрудничества между странами представляют собой серьезные проблемы для 
эффективного международного сотрудничества в сфере киберпреступлений.

Ключевые слова: киберпреступление, информационно-коммуникационные технологии, кибер-
безопасность, глобализация, технический прогресс.
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The international community is well aware that harmonizing laws and promoting international cooperation 
are essential to achieving global cybersecurity. Until now, it has not been possible to complete the development 
of a universal comprehensive code to combat cybercrime, mainly due to differences between countries in 
approaches to such crimes. Forms of international cooperation today include extradition, mutual legal 
assistance, parity recognition of foreign judgments and informal police cooperation. Cyberspace has enormous 
potential for member states to use as a platform to further discuss outstanding issues that hinder the creation 
of effective cooperation mechanisms.

Thus, existing divergences in global cooperation provisions, lack of response time commitments, lack 
of agreement on permitted direct access to extraterritorial data, numerous informal law enforcement networks, 
and differences in cooperation guarantees between countries pose significant challenges to effective 
international cooperation in the field of cybercrime. 

Key words: cybercrime, information and communication technologies, cybersecurity, globalization, 
technological progress.

ВВЕДЕНИЕ
Глобальная информатизация современно-

сти коснулась всех областей социума. Не требу-
ется особых технических знаний, чтобы оценить 
масштаб влияния цифровых технологий на совре-
менное общество. Киберпреступность является 
примером одного из самых быстро развиваю-
щихся видов транснациональной преступности. 
Однако средства, доступные для расследования 
и судебного преследования киберпреступлений в 
основном носят национальный характер. Целью 
данного исследования является изучение фено-
мена «киберпреступность» как проблема транс-
национального правонарушения, а также мер 
профилактики и способов борьбы с массовыми 
коммуникациями противоправного содержания. 

ФЕНОМЕН «КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ»
Киберпреступления создают целый ряд 

проблем для традиционного уголовного права и 
системы уголовного правосудия в целом. Прежде 
всего, сам феномен «киберпреступность» охва-
тывает широкий спектр правонарушений – вклю-
чая преступления против негласности, приватно-
сти, полноты, открытости данных и информаци-
онных систем. К ряду подобных преступлений 
относятся преступления, связанные с компьюте-
ром, преступления, связанные с контентом 
(например, педофилия, порнография, действия 
расистского и ксенофобского характера, право-
нарушения, связанные с нарушением авторских 
прав и т.п.) [1, с.80].

Вторая проблема заключается в том, что 
информационные и коммуникационные техноло-
гии (далее ИКТ) сложны и часто незнакомы тра-
диционному миру уголовного правосудия. Рас-
следование преступлений, связанных с подоб-
ными правонарушениями, требуют хорошо обу-
ченного персонала на этапе расследования, во 
время судебного преследования и в судах. Техно-
логические и компьютерные знания несколько 
чужды правоохранительным органам и правовой 
культуре [2, с.170].

Третья основная проблема, связанная с 
киберпреступлениями, касается вопросов суве-
ренитета, поскольку они происходят в виртуаль-
ном мире. Ввиду глобального и уникального 
характера киберпреступлений, несогласован-
ность систем уголовного правосудия является 
основным препятствием в репрессиях против 
подобных правонарушений.

По сравнению с обычными преступлениями 
законы, касающиеся киберпреступлений, должны 
содержать более продвинутые следственные 
меры, правила, связанные с юрисдикцией, и пра-
вила, касающиеся электронных доказательств, а 
также, потребности в международном сотрудни-
честве. Транснациональное измерение правона-
рущения в области киберпреступности возникает 
в том случае, когда способ или последствие пра-
вонарушения расположено на территории одного 
государства, что может препятствовать судопро-
изводству другого государства [3, с.153].

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРУКТУРА КИБЕР-
ПРЕСТУПНОСТИ

Распространение транснациональной 
киберпреступности усугубляется отсутствием 
эффективной глобальной нормы и механизма 
сотрудничества для преследования и наказания 
преступников. Выражая подобную обеспокоен-
ность международного сообщества, Генеральная 
Ассамблея ООН приняла ряд положений, 
согласно которым игнорирование мер профилак-
тики и способов борьбы с массовыми коммуни-
кациями противоправного содержания может 
грозить дестабилизацией всех государств без 
исключения. 

Всемирная интернет-конференция, прове-
денная в Китае, с ее масштабом участия и акту-
альностью обсуждаемых тем, является одним из 
самых влиятельных и ожидаемых ежегодных 
событий в киберпространстве. Четвертая конфе-
ренция состоялась в 2017 году в Учжене и была 
посвящена теме: «Развитие цифровой экономики 
для открытости и общей выгоды — построение 
сообщества общего будущего в киберпростран-
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стве». На форуме обсуждались пути и средства 
дальнейшего международного сотрудничества в 
целях эффективной борьбы с киберпреступлени-
ями, поскольку кибербезопасность является 
важной предпосылкой для полной реализации 
потенциала глобальной цифровой экономики, 
основанной на справедливом и прозрачном 
совместном использовании ресурсов. 

Международно-правовые меры играют 
важную роль в предотвращении и борьбе с 
киберпреступностью [4, с.131]. Таким образом, в 
последние годы наблюдаются выраженные 
сдвиги в мерах и способах борьбы с проявле-
ниями киберпреступности. К ним относятся ряд 
инструментов – в частности, Совет Европы Кон-
венции, Соглашение Шанхайской организации 
сотрудничества и Лига арабских государств. Кон-
венция– это прямо выраженное соглашение, 
целью которого является создание юридических 
обязательств между Государствами-участни-
ками. Также важно отметить, что между этими 
инструментами произошел значительный взаим-
ный синергизм. Таким образом, очевидно, что 
региональные инструменты доминируют в суще-
ствующем режиме международного права, каса-
ющегося киберпреступления.

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
В середине 1990-х годов Интернет распро-

странился по всему миру, Совет Европы стал 
первой межправительственной договорной орга-
низацией по борьбе с киберпреступлениями, осо-
бенно с нарушениями об авторских правах, ком-
пьютерном мошенничестве, детской порногра-
фии и нарушениях сетевой безопасности. В 1996 
году Совет Европы начал работу над проектом 
конвенции, которая касалась не только уголов-
ных преступлений. вопросы материального 
права, но также и уголовно-процессуальные 
вопросы, а также международные уголовно-пра-
вовые процедуры и соглашения. После четырех 
лет переговоров Будапештская Конвенция о 
киберпреступлениях была завершена в 2001 году 
и вступила в силу в 2004 году. Конвенция не 
только способствовала сближению, последова-
тельности и совместимости законодательства о 
киберпреступности между различными инфра-
структурными странами, но и направляла разви-
вающиеся страны к передовому опыту в созда-
нии собственного законодательства в борьбе с 
киберпреступностью. Конвенция получила широ-
кое признание как решающий документ, отража-
ющий передовую международную практику. Сама 
модель законодательства и попытки разработать 
новый международный документ по киберпре-
ступности фактически опирался на принципы, 
изложенные в настоящей Конвенции. Примеча-
тельно, что такие государства, как Египет, Ниге-

рия и Пакистан использовали Конвенцию в каче-
стве модели и подготовили части своих проектов 
законодательства в соответствии с ней без фор-
мального присоединения. Конвенция о киберпре-
ступности за ним последовал Первый дополни-
тельный протокол к Конвенции о киберпреступ-
ности вступил в силу в 2006 году. Государства, 
ратифицировавшие Дополнительный протокол, 
обязаны ввести уголовную ответственность за 
распространение расистских и ксенофобских 
материалов через киберпространство.

Некоторые государства продолжают под-
держивать переговоры по всеобъемлющей Меж-
дународной конвенции, а другие предостерегают 
от дублирования усилий, создавая нечто похожее 
на Будапештскую Конвенцию. Такие различия 
действительно требуют более широких дискус-
сий по вопросам киберпреступности между стра-
нами во всем мире [5, с.188].

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАС-
НОСТИ

В 2001 году была создана Евразийская 
организация безопасности - Шанхайская органи-
зация сотрудничества (далее ШОС), изначально 
состоявшая из шести государств-членов (Китай, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан), с целью политического, военного и 
экономического сотрудничества. Особое внима-
ние ШОС уделялось борьбе с терроризмом, экс-
тремизмом, сепаратизмом. Статус наблюдателя 
имели Индия, Пакистан, Монголия и Иран, а Бела-
русь и Шри-Ланка — были двумя партнерами по 
диалогу в рамках ШОС. Индия и Пакистан были 
официально признаны новыми членами органи-
зации 8 сентября 2017 г.

Международная информационная безопас-
ность занимает видное место в повестке дня 
ШОС. Участники всерьез обеспокоены угрозами, 
исходящими от киберпространства. Соглашение 
ШОС в области международной информацион-
ной безопасности подчеркнуло «цифровой раз-
рыв» между государствами. Это было сделано 
из-за растущего страха, что вероятность участия 
развивающихся стран в международном сотруд-
ничестве в области информационных технологий 
сокращалось [6, с.735]. ШОС считает важным не 
допустить, чтобы народы использовали свои тех-
нологии для нарушения экономической, социаль-
ной и политической стабильности и безопасности 
других суверенных государств. Западные страны, 
с другой стороны, в целом утверждают, что 
подобный государственный контроль может 
серьезно ограничить свободу киберпростран-
ства.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВ В 
КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Международный кодекс поведения в кибер-
пространстве (далее Кодекс) был представлен на 
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рассмотрении Генеральной Ассамблее ООН в 
сентябре 2011 года государствами-членами 
ШОС.

Проект был направлен на определение прав 
и обязанностей государств в информационном 
пространстве, а именно:

 – соблюдать Устав ООН, подчеркивая уваже-
ние суверенитета и

 – территориальной целостности;
 – не использовать ИКТ для враждебной дея-

тельности и агрессии и не распространять 
информацию об оружии или связанных с 
ним технологии;

 – сотрудничать в борьбе с преступной и тер-
рористической деятельностью с использо-
ванием ИКТ;

 – способствовать созданию демократиче-
ского и многостороннего управления Интер-
нетом;

 – пропагандировать «важную роль ООН в 
формулировании международных норм.
Международный кодекс поведения в обла-

сти информационной безопасности призван 
стать открытым и устойчивым процессом дости-
жения международного консенсуса. Кодекс стре-
мится к тому, чтобы правительства должны играть 
важную роль в области информационной и кибер-
безопасности. На национальном уровне, прави-
тельства должны руководить всеми заинтересо-
ванными сторонами, включая частный сектор, в 
решении вызовов безопасности и укрепления 
законодательства и наращивания институцио-
нального потенциала. На международном уровне 
государства должны осуществлять эффективное 
сотрудничество в предотвращении киберпре-
ступностьи, защищая критическую информаци-
онную инфраструктуру, а также поддерживая 
стабильность и безопасность функционирования 
информационных и коммуникационных систем.

АРАБСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О БОРЬБЕ С ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Инструмент Лиги арабских государств – 
Арабская конвенция о борьбе с информацион-
ными преступлениями в сфере технологий была 
принята в 2010 году с целью расширения сотруд-
ничества между арабскими странами «для 
борьбы с преступлениями в области информаци-
онных технологий, угрожающими их безопасно-
сти, интересам и безопасности своих сообществ» 
и предоставление сторонам возможности «при-
нять общую уголовную политику, направленную 
на защиту арабского общества от преступлений, 
связанных с информационными технологиями». 
Арабская конвенция подписана 18 арабскими 
странами, включая все шесть членов Совета 
сотрудничества стран Персидского залива.

Однако, говоря о предотвращении кибер-
преступности в Совете сотрудничества стран 
Персидского залива, аналитики полагают, что 
сотрудничество внутри стран Персидского 
залива по борьбе с киберпреступностью в той 
или иной степени опирается на двусторонние 
отношения и неформальные каналы, такие как 
сотрудничество с полицией или между ведом-
ствами. Хотя эти механизмы полезны, их недоста-
точно для эффективного режима: они налагают 
ограничения на следственные действия, не имеют 
единого подхода и вынуждены действовать в 
рамках нескольких правоохранительных сетей. 
Неформальные механизмы обычно служат пред-
шественником официальных запросов на заклю-
чение договоров о взаимной правовой помощи, 
которые облегчают взаимообмен информацией 
между странами.

ВЫВОДЫ
Несмотря на почти всеобщую поддержку 

международных действий по борьбе с киберпре-
ступностью, в настоящее время не существует 
универсального глобального соглашения по 
борьбе с киберпреступностью. Международное 
сообщество прекрасно осознает, что гармониза-
ция законов и содействие международному 
сотрудничеству имеют важное значение для 
достижения глобальной кибербезопасности. До 
сих пор не удалось завершить разработку уни-
версального комплексного кодекса, бороться с 
киберпреступностью, главным образом из-за 
различий между странами в подходах к таким 
преступлениям. Формы международного сотруд-
ничества сегодня включают экстрадицию, взаим-
но-правовую помощь, паритетное признание ино-
странных судебных решений и неформальное 
сотрудничество между полицией.

Однако из-за нестабильного характера 
электронных доказательств международное 
сотрудничество в области уголовных преступле-
ний в области киберпреступности требует своев-
ременного реагирования и возможности запра-
шивать специализированные следственные дей-
ствия, такие как сохранение компьютерных дан-
ных.

Механизм, посредством которого может 
быть достигнута такая гармонизация, остается 
спорным. По мере развития технологий и наши 
меры реагирования должны будут развиваться и 
меняться. Вместо того, чтобы сосредоточиться 
на различиях как препятствии на пути к гармони-
зации, основное внимание должно быть сосредо-
точено на том, как эти различия могут быть 
решены в работе над достижением общей цели 
эффективного международного сотрудничества 
против глобального вызова [7, с.28].

Каждая страна должна будет определить, 
что она считает необходимым для эффективной 
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борьбы с киберпреступностью, учитывая нацио-
нальные, региональные и международные стан-
дарты при принятии законов, которые наилучшим 
образом соответствуют национальным условиям. 
Тем не менее, глобальное соглашение обеспечит 
решающий шаблон, по которому можно оцени-
вать такие усилия, обеспечивая международ-
но-признанную основу для гармонизации зако-
нов о киберпреступности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следовательно, существующие расхожде-

ния в сфере положений о мировом сотрудниче-
стве, отсутствие обязательств по времени реаги-
рования, отсутствие соглашения по разрешен-
ному прямому доступу к экстерриториальным 
данным, многочисленные неформальные право-
охранительные сети и различия в гарантиях 
сотрудничества между странами представляют 
собой серьезные проблемы для эффективного 
международного сотрудничества в сфере кибер-
преступлений. Киберпространство имеет огром-
ный потенциал для использования государства-
ми-членами в качестве платформы для дальней-
шего обсуждения нерешенных проблем, которые 
мешают созданию эффективных механизмов 
сотрудничества.
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Введение. Несмотря на то, что экономиче-
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Российской Федерации не выработано единого 
подхода к регламентации указанной деятельно-
сти. С одной стороны, данная тенденция объек-
тивно обусловлена разнообразием форм и мето-
дов осуществления экономической деятельности 
в современном мире, а также множество воз-
можных вариантов субъектных составов в зави-
симости от степени развитости конкретной эко-
номики. Однако на практике, всестороннее пра-
вовое регулирование имеет существенное значе-
ние для повышения эффективности реализации 
нормативных положений, предусматривающих 
особенности поведения субъектов экономиче-
ской деятельности.

Современная экономическая деятельность 
в России существенно трансформируется путем 
активного внедрения различных информацион-
ных и цифровых технологий. Данный процесс 
выступает весьма закономерным итогом техниче-
ского и информационного прогресса, в связи с 
чем в настоящее время актуальным является не 
просто оценка перспектив отдельных технологий, 
а уже достаточно давно речь идет о цифровой 
экономике в целом, которая непосредственно 
ориентирована на совершенно иные методы эко-
номической деятельности, нежели это предусма-
тривалось традиционными подходами к экономи-
ческому развитию страны.

Несмотря на длящийся характер процессов 
информатизации и цифровизации, российское 
законодательство до сих пор характеризуется 
фрагментарным правовым регулированием 
отдельных наиболее значимых аспектов указан-
ных способов повышения эффективности эконо-
мической деятельности. При этом, правовая 
регламентация самой экономической деятельно-
сти также не отличается полнотой и толкование 
нормативных положений в указанной сфере 
существенно осложняется их точечным появле-
нием в актах различных отраслей права.

Основная часть. В настоящее время для 
российской правовой системы актуальна тенден-
ция опережающего развития цифровых техноло-
гий и экспериментальных использований их в 
различных областях экономической деятельно-
сти, в том числе без соответствующих правовых 
основ или посредством фрагментарного право-
вого регулирования отдельных аспектов цифро-
визации. Данная тенденция, с одной стороны, 
представляется весьма оправданной, так как до 
момента выяснения конкретных форм и способов 
использования тех или иных цифровых техноло-
гий в экономической деятельности не представ-
ляется целесообразным вносить соответствую-
щие изменения в российское законодательство, 
но, с другой стороны, до момента более или 
менее полноценной регламентации отдельных 

цифровых технологий может пройти достаточно 
много времени, на протяжении которого отсут-
ствие четких законодательных рамок может сни-
зить эффективность применяемых в конкретных 
условиях технологий или может использоваться 
не весь их потенциал.

Перевод экономических отношений в циф-
ровую среду не позволяет в полной мере приме-
нять нормы классических правовых конструкций 
к новым отношениям (в особенности касающимся 
различных видов информационных ресурсов, 
процессов сбора информации и условий доступа 
к ней, электронного документооборота). Класси-
ческие правовые конструкции не способны 
учесть всех нюансов использования вышена-
званных технологий, в том числе в контексте их 
динамичного развития и совершенствования 
цифровых подходов к экономической деятельно-
сти. В данном контексте возникает острая необ-
ходимость постоянного совершенствования пра-
вовых конструкций, для чего необходим регуляр-
ный мониторинг эффективности используемых 
цифровых технологий.

При этом, цифровые правоотношения, раз-
вивающиеся в процессе экономической деятель-
ности, обладают определенной спецификой, 
которая во многом связана с их объектом, субъ-
ектным составом. Помимо этого, серьезное влия-
ние на цифровые правоотношения оказывают 
специфические условия их возникновения, изме-
нения и прекращения. Субъектный состав отли-
чается качественным своеобразием, так как 
затрагивают интересы различных субъектов 
права. В данном контексте также следует отме-
тить необходимость на законодательном уровне 
четко определять практически вопросы взаимо-
действия субъектов экономической деятельно-
сти, а также пределов вмешательства органов 
государственной власти в анализируемый про-
цесс. Отсутствие выработанных подходов к 
регламентации отношений, возникающих в связи 
с развитием цифровой экономики, не позволяет 
принимать системные правовые решения. Как 
следствие, возникают проблемы правопримене-
ния и несогласованности нормативных предписа-
ний. 

Характеризуя действующее российское 
законодательство, предусматривающее норма-
тивные положения об особенностях организации 
и осуществления экономической деятельности в 
условиях цифровизации, следует признать его не 
соответствующим современному состоянию 
общественных отношений в цифровой сфере. 
Так, весьма дискуссионными представляются 
действующие механизмы идентификации в циф-
ровой среде, а именно – особенности получения 
и использования электронной подписи в России. 
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Судебная и следственная практика демонстри-
рует уязвимость правовых режимов отдельных 
видов тайн и других государственных информа-
ционных ресурсов. В данном контексте следует 
отметить острую необходимость существенного 
совершенствования правового режима персо-
нальных данных. 

Учитывая подход российского законодателя 
в части регламентации нормативных положений, 
посвященных использованию цифровых техноло-
гий в экономической деятельности, в различных 
отраслях права, следует учитывать, что на их пра-
воприменение влияет отраслевая специфика, что 
также подчеркивает актуальность комплексного 
регулирования анализируемых вопросов с целью 
предотвращения проблем.

Если говорить о конкретных вариантах 
совершенствования законодательства о цифро-
вых технологиях в экономической деятельности 
следует отметить, что в правовой литературе 
высказываются разные мнения по этому поводу. 
Одни правоведы отмечают необходимость систе-
матизации существующих норм и кодификации 
соответствующих законодательных требований 
[3, с. 30]. Данное предложение представляется не 
целесообразным, так как в указанном случае 
произойдет исключение отраслевых особенно-
стей реализации отдельных правил поведения 
субъектов правоотношений в сфере использова-
ния цифровых технологий. При этом, если ком-
плексно регламентировать именно цифровые 
аспекты – не всегда получится учесть динамич-
ность развития экономических отношений.

В рамках данного исследования представ-
ляется необходимым сконцентрировать внима-
ние на необходимости гармонизации российского 
законодательства в сфере экономической дея-
тельности в условиях цифровизации, но основ-
ной уклон в данной регламентации должен быть 
именно в части комплексного подхода к экономи-
ческой деятельности в Российской Федерации. 
Многие нюансы экономической деятельности 
затрагиваются нормативными актами о предпри-
нимательской деятельности, но более подробное 
и фрагментарное регулирование вопросов пред-
принимательства умышленно сужает подход к 
экономической деятельности [2, с. 377]. 

Первостепенным для гармонизации анали-
зируемого законодательства представляется тео-
ретико-правовая разработка базовых категорий 
в данной сфере, например, таких как «экономи-
ческая деятельность». Помимо этого, острую 
необходимость приобретает закрепление на 
законодательном уровне таких понятие как «циф-
ровые технологии в экономической деятельно-
сти» и «цифровая экономика». Если продолжать 

рассматривать вышеназванные категории лишь 
через призму информационной науки, возникает 
множество вопросов правомерности применения 
отдельных технологий непосредственно в эконо-
мической сфере, например, в контексте запрета 
монополизации секторов экономики, которая в 
настоящее время фактически встречается на 
практике, так как субъекты экономической дея-
тельности, внедрившие и развивающие цифро-
вые технологии, оказываются на совершенно 
ином уровне профессиональной деятельности.

В рамках представленного исследования 
также видится необходимым акцентировать вни-
мание на значимом критерии – соотносимости 
частных и публичных интересов в процессе 
использования цифровых технологий в экономи-
ческой деятельности. Современная практика, 
особенно в части регулирования экономических 
отношений в кризисное время, демонстрирует 
акцентирование внимание на публичных или на 
частных интересах в зависимости от их уязвимо-
сти в конкретный момент. Однако подобная ситу-
ация на законодательном уровне представляется 
недопустимой, так как в целом негативно влияет 
на развитие экономической деятельности в госу-
дарстве. Сознательное ограничение экономиче-
ской деятельности частных субъектов может 
привести к необратимым процессам, которые 
невозможно восстановить за счет лишь публич-
ных интересов в анализируемой сфере.

Развитие информационного и цифрового 
общества, а также становление соответствую-
щего уклада экономики в вышеназванных усло-
виях технического прогресса обуславливает не 
только необходимость определенного сближения 
национальных рынков, но и первостепенным 
представляется существенное изменений базо-
вых принципов коммуникации субъектов эконо-
мической деятельности, что в свою очередь в той 
или иной степени требует ориентации их действий 
в рамках гражданских правоотношений совер-
шенно на иные условия товарооборота. 

В данном контексте в качестве приоритет-
ного направления следует выделить развитие 
цифровой торговли, которая в настоящее время 
активно используется в жизни современного 
человека, совершающего постоянно продажи и 
покупки посредством сети «Интернет» или специ-
альных приложений для мобильных телефонов. 
Учитывая существенные отличия указанной новой 
модели взаимодействия субъектов экономиче-
ской деятельности с появлением в вышеназван-
ных правоотношениях цифровых технологий, 
актуальным для современного российского зако-
нодательства является закрепление механизмов 
обеспечения баланса прав и законных интересов 
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участников торговой деятельности, а также обе-
спечения единообразия правил продажи товаров 
во всех видах торговой деятельности, недискри-
минации в режимах онлайн- и офлайн-продаж. 

Несмотря на то, что гражданско-правовые 
отношения в данном контексте особенно нужда-
ются в подробной регламентации в сложившихся 
новых цифровых условиях экономической дея-
тельности важно отметить, что в Российской 
Федерации до сих пор существует множество 
пробелов регулирования действий частных и 
публичных лиц в сети «Интернет». Если говорить 
точнее, то следует отметить прогрессивность 
административного и уголовного законодатель-
ства, в рамках которых постоянно совершенству-
ется институт ответственности за противоправ-
ное поведение в указанной сфере. Однако к 
настоящему моменту по-прежнему не создано 
единого правового подхода к отношениям, кото-
рые возникают, изменяются и развиваются в сети 
«Интернет».

Учитывая особенности цифровой торговли 
следует акцентировать внимание на необходи-
мость разработки гибких подходов к регулирова-
нию указанного направления экономической дея-
тельности. В данном контексте также следует 
отметить существенные перспективы масштаб-
ного использования опыта работы платформ с 
целью эффективного развитии российского 
законодательства с учетом регуляторного потен-
циала платформ как весьма специфического 
инструмента, который может применяться как на 
моменте организации, так и выступает весьма 
результативным при контрольной деятельности 
участников рынка [1, с. 156]. 

В правовой литературе иногда высказыва-
ется мнение о том, что в настоящее время суще-
ствует необходимость закрепления новых правил 
и видов гражданско-правовых договоров в сфере 
цифровой торговли [4, с. 1142]. На основе прове-
денного исследования данное предложение 
видится неоправданным, так как максимум, что 
может и требует уточнения, так это конкретиза-
ция разрешения вопроса в отношении определе-
ния юридического адреса и места нахождения 
юридического лица в случае, если оно занима-
ется цифровой торговлей. В контексте развития 
электронного документооборота представляется 
необходимым ориентировать идентифицикацию 
указанных субъектов экономической деятельно-
сти по адресу электронной почты на едином пор-
тале государственных услуг.

На основе исследования регуляторной 
политики в сфере экономической деятельности 
для развития цифровой экономики представля-
ется необходимым выделить в качестве наиболее 
перспективных следующие направления:

 – закрепление механизмов обеспечения 
баланса прав и законных интересов участ-
ников торговой деятельности в условиях 
применения цифровых технологий;

 – разработка гибких подходов к регулирова-
нию цифровой торговли;

 – уточнение отдельных аспектов реализации 
требований гражданского законодатель-
ства в условиях внедрения цифровых техно-
логий;

 – совершенствование законодательства об 
интеллектуальной собственности с учетом 
рисков и угроз неправомерного поведения 
в рамках использования цифровых техно-
логий;

 – разработка специальных режимов и правил 
использования искусственного интеллекта;

 – совершенствование законодательства о 
налогах и сборах с целью учета особенно-
стей функционирования отдельных субъек-
тов экономической деятельности в усло-
виях цифровизации экономики, которое 
представляет существенный потенциал для 
развития в конкретный промежуток вре-
мени;

 – закрепление в законодательстве особенно-
стей осуществления экономической дея-
тельности, связанной с выпуском и исполь-
зованием криптовалют;

 – развитие финансового контроля с исполь-
зованием цифровых технологий и др.
Заключение. Таким образом, к настоящему 

моменту в Российской Федерации уже имеется 
определенный опыт регламентации процессов 
информатизации и цифровизации экономиче-
ской деятельности. Важно отметить, что указан-
ные процессы являются весьма логичным разви-
тием правовой сферы в условиях активного рас-
пространения информационных и цифровых тех-
нологий в современном мире. Учитывая значение 
экономической деятельности для каждого госу-
дарства, представляется необходимым ком-
плексно регламентировать в контексте осущест-
вления экономической деятельности использова-
ние информационных и цифровых технологий в 
российском законодательстве с целью повыше-
ния уровня экономического потенциала.
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Аннотация. Целью исследования явились правовые и организационные особенности примене-
ния современных информационных технологий и поисковых систем розыска осужденных, уклоняю-
щихся от отбывания наказания без изоляции от общества. Для ее достижения использовался диалек-
тический принцип познания окружающей действительности, аналитический и статистический методы, 
контент-анализ дефиниций, содержащихся в уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном 
законе, ведомственных правовых актах Минюста, МВД, ФСИН и Генпрокуратуры России, научных и 
учебно-методических работах, опубликованных по теме. Определена правовая основа использования 
инноваций, информационных технологий в уголовно-исполнительной системе и УИИ. Указаны приори-
тетные системы и технологии, используемые при розыске осужденных, состоящих на учете в инспек-
циях (справочно-правовая информационная система, содержащая поисковую информацию, обраба-
тываемую специальными программными и технологическими средствами, касающуюся криминоген-
ных и криминалистических характеристик осужденных, состоящих на учете в УИИ, информационная 
система СПРУТ и программный комплекс Гранд-УД, поисковая дактилоскопическая систем «АДИС», 
«Безопасный город» и другие. Определены перспективы использования искусственного интеллекта 
при организации розыска осужденных. Информации содержащейся в мобильных средствах связи, 
социальных сетях и мессенджерах.

При осуществлении розыска осужденных, находящихся на учетах в УИИ, необходимо взаимо-
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ративный эксперимент, наведение справок, отождествление личности. При их внедрении в деятель-
ность сотрудников УИИ и других подразделений УИС возникают объективные потребности развития 
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LEGAL AND ORGANIZATIONAL FEATURES OF THE USE  
OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND SEARCH 
ENGINES TO SEARCH FOR CONVICTS WHO EVADE SERVING 
THEIR SENTENCES WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY

Annotation. The purpose of the study was the legal and organizational features of the use of modern 
information technologies and search engines for convicts who evade serving their sentences without isolation 
from society. To achieve it, the dialectical principle of cognition of the surrounding reality, analytical and 
statistical methods, content analysis of definitions contained in the criminal procedure and penal enforcement 
law, departmental legal acts of the Ministry of Justice, the Ministry of Internal Affairs, the Federal Penitentiary 
Service and the Prosecutor General’s Office of Russia, scientific and educational works published on the topic 
were used. The legal basis for the use of innovations and information technologies in the penal enforcement 
system and the criminal justice system has been determined. The priority systems and technologies used in 
the search for convicts registered in inspections are indicated (a legal reference information system containing 
search information processed by special software and technological means concerning the criminogenic and 
criminalistic characteristics of convicts registered in the UII, the OCTOPUS information system and the Grand-
UD software complex, a fingerprint search system “ADIS”, “Safe City” and others. The prospects of using 
artificial intelligence in the organization of the search for convicts are determined. Information contained in 
mobile communications, social networks and messengers. When carrying out the search for convicts who are 
registered in the Criminal Investigation Department, it is necessary to interact with employees of the services 
and departments of the criminal investigation department participating in it (operational units of the criminal 
investigation department with the capabilities to carry out operational investigative activities, conduct 
operational investigative measures). The most in demand are modern information and computer technologies 
implemented in the process of conducting such ORMs as removing information from technical communication 
channels, listening to telephone conversations, operational experiment, making inquiries, identification of a 
person. When they are introduced into the activities of employees of the UII and other departments of the UIS, 
there are objective needs for the development of appropriate professional competencies, theoretical 
knowledge, practical skills and skills in the application of software products and technical equipment. 

Key words: modern information technologies, search engines, search for convicts, punishments 
without isolation from society, penal inspections, employees.

Введение. Использование современных 
информационных технологий, цифровой транс-
формации в различных областях современной 
жизнедеятельности российских граждан явля-
ется приоритетной задачей развития государ-
ства. В настоящее время роль информационных 
технологий в жизни современного общества 
очень велика [1, с. 22-28]. 

Информационные технологии в виде про-
граммных продуктов, процессоров, метода 
поиска, сбора, хранения, обработки, предостав-
ления и распространения информации закре-
плены в специальных правовых актах: Федераль-
ном законе № 149 – ФЗ 2006 г. «Об информации, 
информационных технологиях и защите инфор-
мации», Указах Президента Российской Федера-
ции № 203 2017 г.  «О стратегии развития инфор-
мационного общества в России Российской 
Федерации на 2017-2030 годы» и № 490 2019 г. «О 

развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации», «Национальной стратегии раз-
вития искусственного интеллекта на период до 
2030 года».

Применительно к деятельности уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции – в Концепции ее развития на период до 2030 
года, утвержденной Правительством РФ 
29.04.2021 г. Данный нормативный документ 
предусматривает на только внедрение современ-
ных информационных технологий в пенитенциар-
ную деятельность учреждений и органов УИС, но 
и активное осуществление цифровой трансфор-
мации сфере исполнения уголовных наказаний, в 
том числе без изоляции осужденных от обществ 
[2, с. 13-17].

Методы и принципы исследования. Для изу-
чения правовых и организационных особенно-
стей применения современных информационных 
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технологий и поисковых систем розыска осу-
жденных, уклоняющихся от отбывания наказания 
без изоляции от общества использовался диа-
лектический принцип познания окружающей дей-
ствительности, аналитический и статистический 
методы, контент-анализ дефиниций, содержа-
щихся в уголовно-процессуальном и уголов-
но-исполнительном законе, ведомственных пра-
вовых актах Минюста,  МВД, ФСИН и Генпрокура-
туры России, научных и учебно-методических 
работах, опубликованных по теме. 

Основные результаты. Различные аспекты 
применения информационных и цифровых техно-
логий, криминалистических инноваций при рас-
крытии преступлений, розыске лиц, уклоняю-
щихся от отбывания наказания отражены в рабо-
тах таких ученых как: А.В.  Агаркова, О.А. Аста-
фьева, Э.А. Бочарова, А.А. Комардина, А.А. 
Ларинкова Д.В. Меняйло, Н.В. Румянцева, Е.Н. 
Рязановой. Указанные и другие авторы подчерки-
вали практическую целесообразность и перспек-
тивность применения информационных техноло-
гий сотрудниками УИИ при розыске осужденных, 
состоящих на учете и уклоняющихся от отбыва-
ния наказания.

Одной из распространенных технологий 
выступает справочно-правовая информационная 
система. Она содержит поисковую информацию, 
которая обрабатывается специальными про-
граммными и технологическими средствами, 
касающуюся криминогенных и криминалистиче-
ских характеристик осужденных, состоящих на 
учете в УИИ различных УФСИН (ГУФСИН). 

Также весьма эффективно может приме-
няться информационная система СПРУТ и про-
граммный комплекс Гранд-УД, объединяющие 
потребителей информации - сотрудников право-
охранительных органов. В целях оптимизации 
значительного объема дактилоскопических карт 
лиц, состоящих на учетах, проходивших по уго-
ловным делам, может использоваться поисковая 
система «АДИС» [3, с. 180-183]. В отношении 
которых проводились следственные действия, 
назначались судебные и криминалистические 
экспертизы, использовались индивидуальные 
особенности подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных (опознание, проверка показаний на 
месте, допрос и др.) [4]. 

В рассматриваемом контексте важна 
информация, содержащаяся материалах габито-
скопических и дактилоскопических исследова-
ний. В автоматизированных банках данных (о 
нераскрытых преступлениях, похищенном и уте-
рянном оружии, предметах и вещах, имеющих 
регистрацию и индивидуальные номера). Для 
активизации розыска осужденных, уклоняю-
щихся от отбывания наказания без изоляции от 
общества, выглядит перспективным и своевре-
менным обновление их идентификационных 

документов, содержащие важнейшие элементы 
информации об их личности в электронном фор-
мате. 

В целях совершенствования розыска осу-
жденных, состоящих на учетах в УИИ, мы соли-
дарны с предложением ученых в сфере опера-
тивно-розыскной деятельности Н.В Румянцева и 
А.В Агаркова использовать современные техни-
ческие средства, позволяющие определять 
местоположения абонента, средств связи, а 
также ознакамливаться с сообщениями, переда-
ваемыми им по различным каналам связи, в том 
числе в социальных сетях и в специально создан-
ных программах, используемых в мобильных 
устройствах (мессенджерах Viber и WhatsApp), 
проводить такие мероприятия как прослушива-
ние телефонных переговоров, входящих в круг 
родственных или дружеских связей разыскивае-
мых, негласное наблюдение в их жилищах и т.д. 
[5, с. 34-39].

Одним из перспективных направлений раз-
вития криминалистических технологий, которые 
могут использоваться сотрудниками УИИ, других 
подразделений УИС и правоохранительных орга-
нов при розыске осужденных, уклоняющихся от 
отбывания наказания без изоляции от общества, 
по справедливому высказыванию Д.В. Бахтеева, 
является использование технологий искусствен-
ного интеллекта, позволяющего обеспечивать 
быстрое выполнение задач, оперативно-розыск-
ного и учетно-статистического характера. Он 
поможет реализовывать тематические модели 
поведения осужденных их мимических и панто-
мимических проявлений, выявлять их в толпе в 
общественных местах, на объектах транспортной 
инфраструктуры, более эффективно проводить 
оперативно-розыскные и поисковые мероприя-
тия [6, с. 45-48]. 

При осуществлении розыска осужденных, 
находящихся на учетах в УИИ возрастает акту-
альность взаимодействия сотрудников служб и 
подразделений УИС в нем участвующих. В пер-
вую очередь с оперативными подразделениями 
УИС, обладающими возможностями осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности, прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий [7]. 

Наиболее востребованными в рассматрива-
емом контексте выступают современные инфор-
мационные и компьютерные технологии, реализу-
емые в процессе проведения таких ОРМ, закре-
пленных Федеральным законом «Об оператив-
но-розыскной деятельности» как снятие 
информации с технических каналов связи, про-
слушивание телефонных переговоров, оператив-
ный эксперимент, наведение справок, отождест-
вление личности [8].

Другим направлением совершенствования 
розыска осужденных является повышение 
эффективности межведомственного взаимодей-
ствия ФСИН и МВД России путем обмена инфор-
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мацией, совместного использования справочных 
и поисковых информационных систем [9, с. 517-
520]. Например, инновационной технологии аппа-
ратно-программного комплекса «безопасный 
город», позволяющей не только осуществлять 
поиск разыскиваемых лиц, но предотвращать 
совершение ими новых правонарушений [10]. 
Указанная система имеет функции фиксации, 
обработки и хранения видео информации, полу-
чаемой из видеокамер, установленных в обще-
ственных местах городской инфраструктуры, 
вокзалах и аэропортах, метро и других видах 
наземного транспорта [11, с. 41-43]. Применение 
подобных систем позволило кратно увеличить 
эффективность мероприятий по розыску лиц, их 
оперативного обнаружения и задержания при 
поступлении сигнала оповещения о совпадении 
признаков внешности и поведения разыскивае-
мых, фильтрации изображения в социальных 
сетях.

Таким образом, использование информаци-
онных систем и технологий в организации розы-
ска осужденных без изоляции от общества может 
значительно улучшить эффективность работы 
правоохранительных органов. С помощью совре-
менных технологий можно быстро и точно отсле-
живать местонахождение осужденных, контроли-
ровать их перемещения, а также предотвращать 
побеги. Информационные системы позволяют 
обеспечить обмен данными между различными 
учреждениями и организациями, ускоряют про-
цесс выявления преступлений и задержания пре-
ступников. Также технологии могут использо-
ваться для организации эффективной системы 
мониторинга и контроля за осужденными, что 
также способствует обеспечению безопасности 
общества [12, с. 100-103].

Порядок, полнота и своевременность про-
ведения розыскных мероприятий по обнаруже-
нию осужденных, уклоняющихся от отбывания 
наказания без изоляции от общества, использо-
вание возможностей ОРД, является предметом 
надзорной деятельности органов прокуратуры в 
соответствии с Приказами Генпрокуратуры Рос-
сии № 6 2014 г. и № 33 2011 г. об исполнении зако-
нов администрациями СИЗО, ИУ и УИИ, а также 
осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности.

Обсуждение результатов исследования 
соблюдения законности содержания осужденных 
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах ИУ 
осуществлялось на научных форумах:

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы: исторические, теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты», 
проведенной во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России 7 декабря 2023 года. 
Доклад на тему «Организация исполнения нака-

заний без изоляции от общества в развитых зару-
бежных странах: опыт и перспективы использо-
вания в отечественной пенитенциарной прак-
тике»;

Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулирования 
применения различных видов наказаний: уголов-
но-правовой, криминологический и уголовно-ис-
полнительный аспекты», посвященной 145-летию 
создания уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и 30-летию со дня обра-
зования учебного заведения, состоявшейся в 
Самарском юридическом институте ФСИН Рос-
сии 11 января 2024 года. Доклад на тему: «Совре-
менные подходы организации исполнения нака-
заний в виде принудительных работ: проблемы и 
перспективы».

Заключение. Современные информацион-
ные технологии, инновации в сфере их примене-
ния, реализация цифровой трансформации при 
осуществлении розыска осужденных, уклоняю-
щихся от отбывания наказаний без изоляции от 
общества являются в современных условиях дей-
ственным механизмом повышения эффективно-
сти поисковой деятельности, установления места 
нахождения указанных лиц. При их внедрении в 
деятельность сотрудников УИИ и других подраз-
делений УИС возникают объективные потребно-
сти развития соответствующих профессиональ-
ных компетенций, теоретических знаний, практи-
ческих умений и навыков применения программ-
ных продуктов и технического оборудования. 
Отметим, что значительная его часть базируется 
на прикладных основах отечественной кримина-
листики и оперативно-розыскной деятельности, 
подчеркивая необходимость совершенствования 
профессионализма сотрудников на этом направ-
лении.

Другим проблемным вопросом здесь высту-
пает обеспечение информационной и компьютер-
ной безопасности, защиты индивидуальных баз 
данных и программных продуктов от несанкцио-
нированного доступ посторонних лиц, выведения 
из строя технических средств. Рассматриваемые 
и другие особенности должны являться предме-
том научного исследования темы, формирования 
профессиональных компетенций в образователь-
ных организациях ФСИН России по учебным дис-
циплинам «Криминалистика» и «Организация 
деятельности уголовно-исполнительных инспек-
ций».
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В статье 14 «Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года», которая утверждена 28 ноября 
2014 г. прописано, что глобальная сеть является 
основным средством связи для экстремистских 

организаций. Также Интернет – это инструмент, 
используемый для привлечения в свои ряды 
новых членов. Интернет выступает платформой 
для распространения экстремистской идеологии. 
Организация и координация совершения пре-
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ступных действий также реализуется посред-
ством глобальной сети. Интернет используется 
для пропаганды разнообразных экстремистских 
идеологий, но наиболее опасными формами экс-
тремизма, которые распространяются в сети, 
являются политический, религиозный и национа-
листический [8].

Для экстремизма в глобальной сети харак-
терно наличие специфических особенностей: 

 – виртуальный характер экстремистской 
информации, которая доступна широкому 
кругу лиц без ограничений;

 – анонимность, которая обеспечивается экс-
тремистам;

 – широкие возможности для использования 
мультимедийных технологий, возможность 
создания экстремистского контента и лег-
кость его передачи;

 – сложность доказательства совершения экс-
тремистских действий в сети, по причине 
того, что информация хранится исключи-
тельно на оборудовании экстремиста и у 
провайдера;

 – наличие возможности общения в формате 
онлайн, которое позволяет обмениваться 
быстро сведениями, содержащими экстре-
мистскую информацию. 
Эти возможности предоставляют макси-

мально широкие возможности для распростра-
нения экстремисткой и радикальной идеологии. 
И самое главное  - при этом можно оставаться 
анонимным [9].

Посредством Интернета очень высокими 
темпами совершенствуются методики продвиже-
ния политических экстремистских идей. Форми-
рование мировоззрения социума конкретной 
страны в современных условиях значительно 
упрощается. Проведение государственного пере-
ворота возможно дистанционно, присутствие 
организаторов в самой стране необязательно. 
Информация передается дистанционно и 
мобильно через различные сети. 

Экстремисты действуют в соответствии с 
разработанными идеологическими методичками. 
Они содержат очень подробную информацию о 
методах воздействия на потенциальных членов. 
Необходимая медиареальность в регионе фор-
мируется дистанционно экстремистскими полит-
технологами. 

Именно применение таких технологий имело 
место при реализации «цветных революций». С.В. 
Володенков провел анализ применяемых полити-
ческими коммуникациями Интернет-технологий, 
на основе которого он выделил ряд этапов, 
составляющих подрывную работу:

1) протестные группы внедряются в социаль-
ные группы, сетевые сообщества и акка-
унты, которые существуют вначале в 
режиме оффлайн. Активно задействуются 

такие информационные ресурсы, как 
«Facebook», «Twitter», «YouTube»;

2) начало активной работы сетевых ресурсов 
и ведение пропагандисткой работы, кото-
рая направлена на дискредитацию действу-
ющей власти;

3) внедрение альтернативных идей, символов 
в сознание общества. Распространяется 
информация об иных ценностях посред-
ством пропаганды среди пользователей 
глобальной сети;

4) информационный ресурс становится мак-
симально монопольным. Осуществляется 
это в результате вытеснения официальной 
и прогосударственной информации. Экс-
тремисты активно транслируют собствен-
ную модель политических процессов. И 
данная модель направлена на интересы 
оппозиционных кругов;

5) создание вокруг сетевых оппозиционных 
ресурсов ажиотажа и привлечение к ним 
максимального внимания;

6) сетевые протестные лидеры активно про-
двигаются в социальном медиапростран-
стве, лидеры формулируют свои протесты 
и требования к действующей власти. Идеи 
активно озвучиваются и распространяются 
в сети;

7) формирование так называемого «обще-
ственного мнения» посредством проведе-
ния акций протеста с привлечением широ-
ких масс. Информация о планируемых 
акциях распространяется также в глобаль-
ной сети;

8) работа по мобилизации людей для участия 
в протестных акциях в офлайн простран-
стве. Основными инструментами являются 
протестная политическая символика, демо-
тиваторы, плакаты, видеоролики экстре-
мистского характера, комментарии пользо-
вателей. Эти методы направлены на созда-
ние единодушной атмосферы, что посте-
пенно приводит к формированию 
политических символов и идей;

9) активное распространение в сети визуали-
зированной информации о начале так 
называемой революции, недовольстве 
народа. В сети распространяется инфор-
мация о происходящих массовых акциях 
протеста, жестоком обращении с протесту-
ющими во время разгона митингов. Далее 
публикуются посты в режиме реального 
времени «очевидцев» и участников проис-
ходящих событий. Тексты и видеоролики 
размещаются на популярных ресурсах, они 
активно распространяются. Итогом явля-
ется формирование массовых представле-
ний о политических событиях в стране;
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10) при блокировке Интернет-платформы 
внешние интересанты обеспечивают техно-
логическое обеспечение. Тем самым вос-
станавливают доступ к оппозиционным 
ресурсам;

11) получение и распространение заявлений 
от западных стран о политической под-
держке. Данная поддержка направлена на 
начало диалога между властью и оппози-
цией;

12) полная дискредитация действующей вла-
сти и политических лидеров, признание их 
нелегитимности, при содействии внешних 
политических сил;

13) создание новых «народных» органов вла-
сти, которые формируются из представите-
лей оппозиционных сил;

14) высказывания инициативы о проведении 
досрочных парламентских и президентских 
выборов;

15) информационное сопровождение в сети 
после событий, чтобы укрепить новую 
власть. Формирование в глобальной сети 
мнения о поддержке новой политической 
силы. 

Описанная выше модель была применена в 
Киргизии, Египте, Украине. Цели такой деятель-
ности: совершение государственного перево-
рота; изменение конституционного строя посред-
ством насильственных действий; противодей-
ствие деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления. Без исполь-
зования современных технологий с учетом совре-
менного уровня развития специальных служб 
организация экстремистских действий не пред-
ставляется возможной [10].

Подводя итоги научного исследования целе-
сообразно отметить, что Интернет является 
доступной платформой для распространения 
радикальных идей и экстремизма, особенно в 
молодежной среде. Экстремизм в глобальной 
сети имеет ряд специфических особенностей: 

 – виртуальный характер экстремистской 
информации, которая доступна широкому 
кругу лиц без ограничений;

 – анонимность, которая обеспечивается экс-
тремистам;

 – широкие возможности для использования 
мультимедийных технологий, возможность 
создания экстремистского контента и лег-
кость его передачи;

 – сложность доказательства совершения экс-
тремистских действий в сети, по причине 
того, что информация хранится исключи-
тельно на оборудовании экстремиста и у 
провайдера;

 – наличие возможности общения в формате 
онлайн, которое позволяет обмениваться 

быстро сведениями, содержащими экстре-
мистскую информацию. 
Профилактика радикальной идеологии и 

экстремизма основывается на проведении меро-
приятий, которые разрабатываются в рамках 
Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации. 
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Отправной точкой рассуждений о право-
вой природе решений собраний хозяй-

ственных обществ с очевидностью выступает 
взгляд на данный правовой феномен как на осо-
бый юридический факт.  

Решения собраний, как видно при первич-
ном приближении, позиционируются Граждан-
ским кодексом Российской Федерации (далее – 
ГК РФ) [5] как экстраординарные основания, 
порождающие, изменяющие и прекращающие, 
гражданские права и обязанности (ст.8 ГК РФ). В 
доктрине встречается мнение о том, что целевое 
назначение таких решений, проявляющих себя в 
качестве юридических фактов, обусловленное их 
сущностью и подчеркнутое также спецификой 
его наименования заключается в том, чтобы «соз-
давать, прекращать или менять правовые отно-
шения, поскольку решение представляет собой 
проявление человеческой воли» [24, с. 62].

Именно в таком качестве (т.е. в качестве 
юридического факта) изначально воспринима-
лись российским законодателем различного рода 
решения собраний.

В «постнулевых» годах прошлого столетия в 
доктринальных источниках высказывались раз-
нообразные мнения: начиная от того, что «реше-
ние органов юридического лица, направленное 
на создание, изменение или прекращение право-
отношений, есть не что иное, как сделка» [17, с. 
192], и, заканчивая кардинально противополож-
ной позицией: «решение собрания нельзя при-
знать сделкой, поскольку собрания участников 
общества (акционеров) не признаются законом в 
качестве самостоятельного субъекта права» [17, 
с. 193]. Зачастую звучали предположения об иной 
правовой природе указанного феномена: так, к 
примеру, В.С. Ем считал верным отнести решения 
собраний корпоративных юридических лиц к 
иным юридически значимым действиям субъек-
тов соответствующих правоотношений [8, с. 432-
433]. Такой подход имел и других сторонников: 
Е.М. Хегай, подчеркивая специфику правовой 
природы решения собрания как особого юриди-
ческого факта, тем не менее, не устанавливала 
какой-либо его самостоятельности [31, с. 107].

До 2013 г. о каком-либо правовом режиме 
решений собраний говорить не было оснований, 
что, впрочем, не выводило данную квалификаци-
онную проблему на первый план, поскольку име-
лись доктринальные сомнения, куда большего 
значения, например, относительно понятия и 
признаков корпорации. Несколькими годами 
ранее в Концепции развития гражданского зако-
нодательства 2009 г. (далее – Концепция) вполне 
закономерно был подчеркнут пробел в правовом 
регулировании «такого вида юридических актов 
как решения собраний» [9]. Очевидно, что разра-
ботчики указанной Концепции, а также Концеп-
ции совершенствования общих положений ГК РФ 

[10, с. 41], также предпочли обойти острые углы 
правопонимания, деликатно поименовав реше-
ние собраний «юридическим актом». Примеча-
тельно, что свидетельству А.В. Егорова, высту-
павшего участником рабочей группы по разра-
ботке Концепции, рабочая группа активно обсуж-
дала идею о возможности квалификации решений 
собраний в качестве сделки, итогом чего стал 
вывод, что решение собрания сделкой не явля-
ется» [7, с. 7].

Не уменьшилось вопросов и после приня-
тия Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 
302-ФЗ [28], превнесший в п. 1 ст. 8 ГК РФ под-
пункт 1.1, поставивший решение собраний в один 
ряд со сделками, но не включивший их в сделоч-
ный состав. Таким образом, законодательная 
природа решения собраний осталась непонятной 
и размытой.

Важным шагом в процессе реформирова-
ния гражданского законодательства в развитии 
юридической мысли в этом вопросе стало приня-
тие Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 100-
ФЗ [29], который дополнил ч. 1 ГК РФ гл. 9.1 
«Решения собраний». Но и тут ученых, а также 
корпоративных юристов ждало разочарование, 
поскольку правила ст. 181.1 ГК РФ больше похожи 
на тавтологию и никак не проясняют правовую 
природу решений собраний.  

Поскольку обсуждение указанных новелл 
стало порождать широкий резонанс в кругах 
юридической общественности, за дело пришлось 
взяться высшей судебной инстанции. Во-первых, 
Верховный суд Российской Федерации (далее – 
ВС РФ), разъясняя содержание положений п. 2 ст. 
181.1 ГК РФ указал, что под решениями собраний 
понимаются решения гражданско-правового 
сообщества как специфической группы лиц, 
обладающей набором специальных признаков. 
Стоит учитывать, что к решениям собраний, 
помимо прочего, относятся решения коллегиаль-
ных органов управления юридического лица 
(собраний участников, советов директоров и т.д.) 
[22].                      

А.В. Егоров отметил особую важность ука-
зания ВС РФ на то, что «субъекты решений явля-
ются членами гражданско-правового сообще-
ства, имеющими право на голосование… Статус 
гражданско-правового сообщества должен сле-
довать из закона, и только в этом случае решение 
такого сообщества будет связывать, в том числе 
меньшинство голосовавших против его приня-
тия» [35]. 

Представляется интересным, что несовер-
шенство гл. 9.1. ГК РФ стали причиной многочис-
ленных научных дискуссий. Так, Ю.С. Харитонова 
придерживалась мнения, что нормы указанной 
главы не действуют в отношении решения собра-
ний тех корпоративных юридических лиц, право-
субъектность которых устанавливается специ-
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альными законами, а применяются только в тех 
случаях, когда не имеется особых правил для 
собраний тех или иных гражданско-правовых 
сообществ [6, с. 253]. 

Д.В. Новак подвергает такую позицию спра-
ведливой критике, поскольку «в гл. 9.1 ГК РФ есть 
множество норм, по сравнению с которыми в 
законодательстве о хозяйственных обществах и 
иных юридических лицах не содержится специ-
альных норм, исключающих их действие, т.е. 
предусматривающих иное. Соответственно, 
положения гл. 9.1 ГК РФ в этой части субсиди-
арно применимы к решениям собраний участни-
ков юридических лиц» [15].

Продолжая выбранный курс исследования, 
обусловленный тем, что решения собраний хозяй-
ственных обществ однозначно выступают юриди-
ческим фактом, но непонятной «этиологии», 
видится целесообразным выяснить, каким обра-
зом в принципе могут возникать идеи об их сущ-
ности. Для этого обратим свой взор на становле-
ние системы юридических фактов в дореволюци-
онное время.

Бесспорно, данный вопрос был крайне 
популярным у классиков российской дореволю-
ционной юриспруденции. В фундаментальных 
теоретических работах ряда именитых ученых 
конца XIX - начала XX в., среди которых стоит 
упомянуть Н.М. Коркунова [11, с. 169-165], И.В. 
Михайловского [14, с. 572-575], Е.Н. Трубецкого 
[26, с. 200-204] и др., глава «Юридические факты» 
являлась важной и неотъемлемой частью курса 
лекций. Выдающиеся цивилисты того времени 
также не обходили вниманием этот вопрос. 
Например, Г.Ф. Шершеневич, которого называют 
одним из основоположников сделочной теории 
правовой природы решения собраний, предполо-
жил, что юридический факт возникает или по 
воле вступающих в юридическое отношение лиц, 
и, следовательно, это будет юридическое дей-
ствие (сделка, правонарушение), либо без их 
воли, что получит характер события (истечение 
срока, смерть, рождение). [33, с. 623-628]

Другой известный дореволюционный специ-
алист П.А. Писемский, активно развивавший 
договорную теорию юридического лица, в том 
числе настаивавший на договорной природе 
устава компании, также стоял на позициях сде-
лочной теории решения собраний [20, с. 106-111].

В представленном контексте также пред-
ставляют интерес труды П.П. Цитовича – круп-
ного дореволюционного цивилиста, полагавшего, 
что решения собраний носят договорный харак-
тер [32, с. 150].

Но, несмотря на интересные и многогран-
ные работы дореволюционных юристов, посвя-
щенные правовой сущности отношений, возника-
ющих и развивающихся «внутри» юридического 
лица, пристального внимания решениям, прини-

маемым органами юридических лиц, не уделя-
лось и специальных исследований не производи-
лось [3, с. 5].

Пожалуй, последним ученым досоветского 
права, заслуживающим внимания в ряду сторон-
ников сделочной природы решений участников 
коллектива, стоит назвать И.С. Перетерского, 
который в 1929 г. рассматривая сущность много-
сторонних сделок взял за образец соглашения 
участников товарищества [19, с. 8].

В советской цивилистической доктрине, как 
отмечает С.С. Вилкин, решение органа юридиче-
ского лица обычно увязывается с идеей локаль-
ного нормотворчества. Подобный подход сфор-
мировал нормативную теорию [2], в центр кото-
рой положено управленческое решение как 
локальный нормативный акт организации, при-
чем спровоцировало развитие такого подхода 
активное формирование такой новой отрасли 
советского права, как трудовое право. В основе 
последней, где колоссальное значение уделялось 
особому субъекту – трудовому коллективу совет-
ских граждан, объединённых идеей построения 
социалистического (а на перспективу – коммуни-
стического) общества, выступила задача форми-
рования локальных нормативных актов, в частно-
сти, правил внутреннего трудового распорядка. 
Очевидно, что в советском праве не было места 
идеям объединения лиц и капиталов для получе-
ния частных экономических благ или улучшений.

Стоит ли готовить о том, что до недавнего 
времени нормативная теория господствовала в 
юридической науке [34, с. 6-8]. Несмотря на то, 
что и в настоящее время нормативная теория 
по-прежнему имеет сторонников, следует согла-
ситься с выводом В.А. Белова: на сегодня для 
сохранения нормативной концепции корпоратив-
ного акта причин не существует [1, с. 772]. 

Наконец, нельзя не обратить внимание, что 
существует еще одна теория правовой природы 
решения собраний – специально-юридическая, 
которая усматривает в сущности рассматривае-
мого института черты особого юридического 
факта [13, с. 140]. 

Примечательно, например, что А.В. Габов 
выводит специфику правовой природы решения 
собраний хозяйственных обществ через катего-
рию «управленческое решение» [4, с. 87-90]. Дру-
гим сторонником такого подхода – Д.В. Ломаки-
ным – делается вывод, что в процессе принятия 
решения собрания организации или ее уполномо-
ченного органа, только осуществляется воле-
образование, а не волеизъявление как в сделках 
[12, с. 120-123].

По мнению О.М. Родионовой, решение 
собрания – это не действия физических или юри-
дических лиц, преследующих цель установить, 
изменить или прекратить гражданские права и 
обязанности, что выражает суть сделки (ст. 153 
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ГК РФ), а есть итог «деятельности по организации 
осуществления субъективного права голоса 
участниками собрания», при этом имеется в виду, 
что участники сообщества не совершают воле-
изъявления [23, с. 66]. Этот вывод вряд ли заслу-
живает поддержки, как справедливо отмечается 
в доктрине, что волеизъявление может обретать 
самые разнообразные формы и совершаться 
различными способами [25, с. 13-15].

Д.В. Новак, критикуя специально-юридиче-
скую теорию, подчеркивает, что правила о изуча-
емом институте содержатся в отдельной главе, а 
само решение выделено в перечне оснований 
возникновения гражданских прав и обязанностей 
(подп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ) [15]. Однако согласимся, 
что влияние общих положений ГК РФ о сделках 
на регламентацию решений собраний явно усма-
тривается из ряда правил гл. 9.1 ГК РФ. Но на наш 
взгляд, скорее прав К.И. Труханов, предположив-
ший, что это вызвано скорее соображениями 
практического удобства, нежели отрицанием 
свойств юридической сделки у решений собра-
ний» [27, с. 8-10].

Автор считает, что разбираясь с правовой 
природой решения собраний хозяйственных 
обществ, стоит акцент сделать на том, что под 
решениями собраний понимаются как решения 
общего собрания участников, так и иных органов 
управления. Таким образом, с одной стороны, мы 
не зауживаем содержание указанного явления. С 
другой стороны, нас может поджидать некий 
«семантический» капкан: в ряде норм говорится о 
собрании и как о коллегиальном органе корпора-
ции, и как о формате участия. Такое положение 
дел, по мнению Ю.С. Поварова, выступило глав-
ной причиной пересмотра терминологии, употре-
бляемой в ГК РФ: так, новеллы 2021 г. были осно-
ваны на том, что слово «собрание» правильнее 
применять в целях характеристики коллектива 
лиц (т.е. гражданско-правового сообщества) [21, 
с. 9].  Таким образом, указанные законоположе-
ния сориентированы на коллегиальные органы. 
Вместе с тем, указанный подход не является 
достаточно убедительным для российского пра-
воприменителя, который распространяет требо-
вание о нотариальном удостоверении факта при-
нятия решения [16].

Следовательно, есть совокупность предпо-
сылок смотреть на правовую природу решений 
собраний хозяйственных обществ с позиции 
сложной структуры сделочного юридического 
факта. Например, в научной доктрине ведущие 
цивилисты неоднократно в своих размышлениях 
о сделочной природе различных правовых явле-
ний обращаются к составным частям фактиче-
ского состава сделок: волеизъявлению, отлага-
тельным условиям, форме и пр. При этом по мет-
кому выражению А.Г. Карапетова, «это позволяет 
исключить бессмысленное умножение правовых 

сущностей» [18, с. 531]. В любом случае особен-
ности наступления правовых последствий дан-
ного факта в целом проистекают из его сложно-
составной правовой природы. 
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В данной работе хотелось бы рассмотреть 
статистику заболеваемости и преступ-

ности в очаге возгорания «чумы XXI века» - Китае.
За все время в Китае было заражено 99 318 

718 человек, а смертей – 121 790 случаев. 
Согласно статистическим данным, пик забо-

леваемости в Китае пришелся на февраль-март 
2022 года и декабрь 2022 года. (см. Рис. 1) [5].

Интересным выступает тот факт, что все-
мирная «чума» началась в начале 2020 года и в 
большинстве стран мира пик заболеваемости и 
смертности пришелся именно на 2020 и 2021 
года, тогда как в Китае, эпицентре заболеваемо-
сти, пик пришелся только на 2022 год. 

По нашему мнению, считаем, что статистика 
заболеваемости в Китае является недостовер-
ной. Следует учесть, что в принципе статистика 
заболеваемости не может быть исчерпывающе 
полной и точной в виду наличия латентных боль-
ных, не обращавшихся за помощью медицин-
ского персонала. Отсутствие какой-либо стати-
стики в период с января 2020 года по январь 2022 
года либо ее минимальные показатели, по нашему 
мнению, являются все же не признаками латент-
ной заболеваемости, а эффективной и своевре-
менной борьбы и профилактики COVID-19. Ниже 
рассмотрим основные меры борьбы со стороны 
правительства Китая, а пока перейдем к рассмо-
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трению преступности в Китае во время распро-
странения COVID-19.

С каждым годом уровень преступность в 
Китае уменьшается, так, если 2017 году коэффи-

циент преступности составлял 0.57, то уже в 2018 
на 6.28 % меньше и составил 0.53.В 2019 году – 
0.52, а в 2020 году – 0.50, что меньше на 3.22%, по 
сравнению с предыдущим годом (см. Рис. 2). 

Рисунок 2. Коэффициент преступности в Китае

Рисунок 1. Статистика COVID-19 в Китае 
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В 2021 году Китай стал одной из стран с 
самым низким количеством убийств: 0,5 убийства 
на 100 тыс. человек, что намного ниже, чем в 
США и других странах Запада. В США этот пока-
затель – 5,35, т.е. почти в 11 раз больше, чем в 
Китае.

В 2022 году Китай вошел в тридцатку самых 
безопасных стран мира с минимальным количе-
ством совершенных преступлений.

Проведя статистическое исследование 
можно сделать вывод, что несмотря на распро-
странение массового заболевания в Китае, пре-
ступность лишь только уменьшалась. Это гово-
рит об эффективности мер противодействия пре-
ступности и сохранения правопорядка со сто-
роны правоохранительных органов.

В Китае строгое законодательство, которое 
имеет 69-ть статей, высшим наказанием по кото-
рым является расстрел. Вот некоторые из них: 
государственная измена, организация вооружен-
ных беспорядков, любые формы контрабанды, 
сексуальные преступления, а также взяточниче-
ство, дезертирство, хищения и грабежи[3,С.108]. 

С введением карантинных мер был также 
введен запрет любого перемещения по городу и 
между городами, а также были отменены все воз-
можные массовые мероприятия. Несоблюдение 
данных мер подпадает под действие уголовного 
законодательства Китая, где наказанием высту-
пает тюремное заключение.

Считаем, что несмотря на суровость нака-
зания, эффективность уголовного преследова-
ния за нарушение карантинных мер подтвержда-
ется удивительно низкой статистикой преступно-
сти в Китае.  По нашему мнению, законодатель-
ство Российской Федерации следует дополнить 
нормами, предусматривающими уголовную 
ответственность за нарушение правил здравоох-
ранения. В частности, считаем, что снятие огра-
ничительных мер в 2022 году были поспешными, 
поскольку вспышки заболеваемости короновиру-
сом и его разновидностями продолжают вспыхи-
вать во всех уголках мира. В Российской Федера-
ции необходимо на законодательном уровне 
закрепить обязанность нахождения в многолюд-
ных местах в средствах индивидуальной защиты, 
а также соблюдать все возможные меры для про-
филактики заболеваемости в целях предотвра-
щения ее распространения. 

В Китае активно работает умная система 
противодействия преступности, которая может 
наперед предвидеть совершение преступления. 
Скрытая система видеонаблюдения, сеть, кото-
рая раскинута по всему Китаю, позволяет кон-
тролировать каждый шаг и действие человека [4, 
C. 224]. 

В Китае данная система эффективно рабо-
тает, поскольку именно благодаря данной системе 
преступность в стране минимальна. По факту, 
сейчас в нашей стране также есть система виде-
онаблюдения в виде камер фото-и видеофикса-
ции, но является ли данная система столь эффек-
тивной, как в Китае? Безусловно, считаем, что 
количество данных камер необходимо увеличить 
не только на проезжей части, но и на пеших ули-
цах города, в целях предотвращения и преду-
преждения преступности. Необходимо вводить в 
систему умное наблюдение, позволяющее авто-
матически, без привлечения человека, предви-
деть преступность, как это есть в Китае. 

В полиции Китая внедрена практика пере-
дачи части своих обязательств добровольческим 
образованиям [1, С. 160].

Считаем это очень интересной практикой. 
Поскольку на плечи правоохранителей Россий-
ской Федерации возлагается итак большой круг 
обязанностей, то передача полномочий на добро-
вольческие образования по патрулированию улиц 
в целях выявления массовых скоплений без инди-
видуальных средств защиты, позволит увеличить 
эффективность деятельности полиции по пресе-
чению преступности. 

Подводя итог исследованию, хотелось бы за 
резюмировать вышесказанное. 

Соотнеся статистику заболеваемости в 
США и Китае можно констатировать тот факт, что 
общая заболеваемость в США - 103 436 829 чело-
век (по отношению к общему числу населения 
страны- 339,9 млн человек) намного превышает 
общую заболеваемость в Китае - 99 318 718 чело-
век (по отношению к общему числу населения 
страны- 1 411,7 млн человек). На основании при-
веденных данных можно сделать вывод, что 
политика правительства Китая и введение новых 
мер борьбы с заболеваемостью намного эффек-
тивнее, нежели деятельность правительства 
США. Данный факт подтверждается и статисти-
кой преступности, где в Китае преступность за 
последние года уменьшается, а в США прослежи-
вается увеличение преступности [2, С.6].

Актуализация методов статистического ана-
лиза преступности имеет как научное, так и прак-
тическое значение. Рассмотренные обобщающие 
показатели в форме относительных величин, рас-
считанные по Китаю в целом, позволят адекватно 
оценить различные аспекты преступности в ана-
лизируемой территории в динамике. 

Внедрение на практике правоохранитель-
ных органов РФ новых мер обеспечения правопо-
рядка, заимствованных у правоохранительных 
органов зарубежных стран, позволит увеличить 
эффективность правоприменительной практики 
и сократить число преступности.
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В современном обществе с усложнением 
системы общественных отношений, 

ростом числа трансграничных сделок, увеличе-
нием объема экономического оборота между 
иностранным государствами и транснациональ-
ными корпорациями возрастает необходимость в 
эффективном правовом регулировании сотруд-
ничества государств, в том числе в лице органов 
судебной системы, по частно-правовым вопро-
сам. 

Одним из наиболее важных аспектов меж-
дународно-правового сотрудничества по граж-
данским делам является правовая регламентация 
института признания и исполнения иностранных 
судебных решений, поскольку от существующей 
нормативно-правовой базы и массива междуна-
родно-правовых актов зависит обеспечение 
национальных и геополитических интересов госу-
дарств, с одной стороны, и, с другой стороны, 
гарантии соблюдения и защиты прав и законных 
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интересов физических и юридических лиц, дове-
рие граждан целого ряда государств к судебной 
системе, обеспечение законности и правопо-
рядка.

Кроме того, практическая значимость 
исследований по данной проблематике заключа-
ется в необходимости систематизации и последу-
ющей подготовке Сборников о практике приме-
нения международных договоров о правовой 
помощи по гражданским делам, поскольку в про-
цессе правоприменительной практики возникает 
ряд сложностей. Итак, рассмотрим на примере 
Договора между СССР и Королевством Испании 
о правовой помощи по гражданским делам (г. 
Мадрид, 1990 г.) (далее — «Договор») соответ-
ствующие противоречия: 

Во-первых, необходимо сопоставить поло-
жения Договора с принципами «lis alibi» и «res 
iudicata». Известный со времён римского права 
принцип «res iudicata» («решенное дело») и корре-
спондирующий ему постулат «res judicāta pro 
veritāte habātur» («судебное решение должно 
приниматься за истину») не нашло фактического 
применения в практике признания и исполнения 
иностранных судебных решений в Испании. 

Контраргументом по мнению испанский 
ученых [1] является тот факт, что вышесказанный 
принцип не коррелирует с принципом паритета 
правового режима между юрисдикцией испан-
ских судов и иностранных судов по вопросам 
международной юрисдикции, поскольку в боль-
шинстве спорах, осложненных иностранным эле-
ментом, возможно обращение как в суды Испа-
нии, так и в суды иностранных государств. 

В том случае, когда признания иностран-
ного судебного решения невозможно добиться в 
Испании в соответствии с нормами националь-
ного права и права Европейского Союза, в пер-
вую очередь Регламента 1215/2012 Европейского 
парламента и Совета ЕС от 12.12.2012 «О юрис-
дикции, признании и исполнении судебных реше-
ний по гражданским и коммерческим делам», 
судебная практика позволяет обратиться с иском 
в испанский суд для разрешения дела, что обо-
сновывается принципом «justitia nemine neganda 
est» («недопустимость отказа в правосудии»). 

Так, соответствующая судебная практика 
начала складываться в 2015 г. с кассационного 
постановления Верховного Суда Испании [2], 
оставившего в силе решение Суда первой инстан-
ции №1 муниципалитета Герника и Луно (автоном-
ное сообщество Страна Басков). В соответствии 
с обстоятельствами дела, оба супруга имели 
гражданство Молдавии, при этом один из супру-
гов и общий ребенок постоянно проживали на 
территории Испании. 29 мая 2012 г. с иском о 
расторжении брака и определении места житель-
ства несовершеннолетнего ребенка с ней в выше-

указанный суд обратилась гражданка А. В ответ 
на иск, было подано возражение гражданином Б. 
и представлено решение о расторжении брака и 
определении места жительства несовершенно-
летнего с ним, вынесенное Судом г. Рышканы 
(Молдавия) от 26 октября 2012 г. Суд первой 
инстанции в судебном решении от 18 марта 2013 
г. постановил: «решение суда Молдавии не имеет 
юридической силы на территории Испании, 
поскольку ответчиком не было подано ходатай-
ство о признании и приведении в исполнении ука-
занного судебного решения. В связи с чем, в 
соответствии с законодательством необходимо 
вынести настоящее судебное решение для 
защиты прав несовершеннолетних и законных 
представителей, поскольку неясно, является ли 
решение суда Молдавии окончательным». 

Также, в решении Верховного Суда Испании 
подчеркнуто, что в данном случае не имело место 
несоблюдение принципа «lis pendens», а имело 
место несоблюдение процедуры экзекватура, 
поскольку ответчик указал на решение суда Мол-
давии лишь как на документ, подтверждающий 
юридический факт. Более того, решение суда 
Молдавии не может быть приведено в исполне-
ние на территории Испании, поскольку противо-
речит публичному порядку в связи с нарушением 
права ответчика на судебную защиту,  так как 
решение была вынесено при неявке ответчика и в 
отсутствие надлежащего судебного уведомления. 
В обоснование Верховой Суд Испании сослался 
на положения ст. 410 и 411, 218.2, 951 Закона 
Испании «О гражданском судопроизводстве».

Сложившийся подход к признанию и испол-
нению иностранных судебных решений нашел 
отражение в апелляционном постановлении Про-
винциального Суда Мадрида от 20.04.2021 г., 
которым было отменено решение Суда первой 
инстанции №11 г. Мадрид. Так, суд апелляцион-
ной инстанции не согласился с доводами ниже-
стоящего суда и определил, что «отказ в экзеква-
туре решения суда Республики Дагестан не пре-
пятствует инициированию нового судебного раз-
бирательства в Испании по тому же вопросу при 
условии наличия у испанских судов международ-
ной юрисдикции, которая в данном случае не 
оспаривается и возникает вследствие того факта, 
что непризнание в Испании вышеупомянутого 
решения лишает его последствий «res judicata». 

В соответствии со сложившейся судебной 
практикой, для того, что иностранное судебное 
решение имело юридическую силу на территории 
Испании, необходимо, чтобы оно было признано 
и подлежало исполнению в соответствии с меха-
низмами признания и исполнения, предусмотрен-
ными в соответствующих международных дого-
ворах Испании с иностранными государствами, а 
в случае отсутствия международных договоров в 
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соответствии со ст. 44-49 Закона 29/2015 «О меж-
дународном правовом сотрудничестве по граж-
данским делам». В случае если иностранное 
судебное решение не было признано на террито-
рии Испании, оно не имеет юридической силы и 
не порождает юридических последствий, за 
исключением того, что является доказательством 
лишь существования данного иностранного 
судебного решения. 

Данный подход к признанию и приведению в 
исполнение иностранных судебных решений про-
слеживается в решении Суда провинции Жирона 
от 12.03.2013 («пока не признана действитель-
ность иностранного судебного решения, недопу-
стимо ссылаться на принцип «res judicata»), реше-
ние Суда провинции Санта-Круз-де-Тенерифе от 
15.05.2013 («решение суда Флориды о расторже-
нии брака для целей наделения его юридической 
силой на территории Испании, должно предвари-
тельно получить признание»), решение Суда про-
винции Барселона от 18.01.2012 («иностранное 
судебное решение, которое не было признано в 
установленном порядке, не имеет юридической 
силы в Испании»). 

Следовательно, если иностранное судебное 
решение не было признано и приведено в испол-
нение на территории Испании, стороны могут 
повторно заявить иск по тому же предмету и 
основанию в суде Испании. Необходимо отме-
тить, что в ряде стран существует практика пере-
смотра судебных решений, вынесенных ино-
странным судом, с целью проверки их законно-
сти и обоснованности, однако, Испания не отно-
сится к данной группе стран, поскольку 
презюмируется принцип римского права «res 
judicāta pro veritāte habētur» («судебное реше-
ние должно приниматься за истину»).

Во-вторых, отсутствует единый порядок 
обращения с ходатайством о признании и приве-
дении в исполнение иностранного судебного 
решения. 

Так, согласно п. 3 ст. 23 Договора к ходатай-
ству, среди прочего, должен быть приложен 
«заверенный перевод документов, указанных в 
пп. 1 и 2 ст.23, а также перевод ходатайства». 
Текст указанной нормы права Договора на испан-
ском языке следующий: «se deberá acompañar a 
la solicitud las traducciones legalizadas de los 
documentos indicados en los párrafos 1 y 2 del 
artículo 23 así como la de la solicitud». В россий-
ском законодательстве не содержится легаль-
ного определения «заверенный перевод», однако, 
исходя из правоприменительной практики, можно 
сделать вывод, что речь идет именно о нотари-
альном заверении. Вместе с тем, в Испании под 
«traducción legalizada» понимается перевод, заве-
ренный апостиелем или же консульская легали-
зация, поскольку процесс легализации не эквива-
лентен процессу нотариального перевода.

Согласно ст. 14 Договора, как на русском 
языке, так и на испанском языке «документы, 
которые выданы или засвидетельствованы по 
установленной форме и скреплены официальной 
печатью компетентного государственного учреж-
дения или должностного лица одной из Догова-
ривающихся Сторон, не требуют на территории 
другой Договаривающейся Стороны какого-либо 
удостоверения», следовательно, данная норма 
отменяет необходимость проставления апостиля 
на документах, используемых в рамках сотрудни-
чества по гражданским делам между Россией и 
Испанией. 

Таким образом, нарушается принцип едино-
образия в судебной практике российских и 
испанских судов, нарушается процессуальное 
равенство заинтересованных лиц, поскольку в 
зависимости от судейского усмотрения, в одном 
судебном процессе в соответствии со ст. 14 Дого-
вора будут приняты документы без соблюдения 
каких-либо дополнительных формальностей, во 
втором судебном разбирательстве, Суд откажет 
в принятии ходатайства со ссылкой на текст 
Договора на русском языке в отсутствие нотари-
ального заверения, а в третьем случае, на осно-
вании текста Договора на испанском языке будет 
необходимо проставление апостиля. Данная пра-
вовая коллизия порождает нарушение процессу-
альных сроков и повышенные затраты сторон, 
связанные с процессом признания и приведение 
в исполнение иностранного судебного решения. 

Следовательно, нарушается процессуаль-
ное равенство заинтересованных лиц, поскольку 
в зависимости от судейского усмотрения: а) в 
одном судебном процессе согласно ст. 14 Дого-
вора будут приняты документы без соблюдения 
каких-либо дополнительных формальностей; б) 
во втором судебном разбирательстве Суд отка-
жет в принятии ходатайства за отсутствием нота-
риального заверения со ссылкой на текст Дого-
вора на русском языке; в) в третьем случае, на 
основании текста Договора на испанском языке 
будет необходимо проставление апостиля. Дан-
ная правовая коллизия порождает затягивание 
процессуальных сроков и увеличение судебных 
расходов. 

В-третьих, правовая коллизия связана с 
регулированием порядка обращения в иностран-
ный суд с ходатайством о признании и исполне-
нии иностранного судебного решения и института 
международного судебного поручения. Одной из 
целей данного Договора является «облегчение 
доступа граждан в суды другого государства», 
однако, положения ст. 22 Договора противоречат 
национальному законодательству Испании, а 
именно, Закону №29 «О международном право-
вом сотрудничестве по гражданским делам» 
(далее — «Закон»).
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Так, в  2021 г. Провинциальным Судом 
города Жироны (автономное сообщество Катало-
ния, Испания) по результатам рассмотрения апел-
ляционной жалобы было оставлено без измене-
ния решение Суда первой инстанции №4 г. 
Жирона по делу о признании и принудительном 
исполнении на территории Испании решения 
Кузьминского районного суда г. Москвы. 

В основание своих выводов, Суд первой 
инстанции указал, что: “п.1 ст. 22 Договора между 
СССР и Королевством Испания о правовой 
помощи по гражданским делам требует того, что 
ходатайство о выдаче разрешения на исполнение 
решения и о приведении решения в исполнение 
было подано в учреждение по месту вынесения 
решения, данное учреждение пересылает хода-
тайство компетентному суду другой Договарива-
ющейся Стороны”. По мнению Суда апелляцион-
ной инстанции такая передача ходатайства через 
органы государственной власти Договариваю-
щихся Сторон позволяет суду, принявшему реше-
ние по существу рассматриваемого дела, рас-
смотреть собственную компетенцию на исполне-
ние судебного решения и в случае отсутствия 
такого полномочия направить данное ходатай-
ство компетентному государству. 

Вместе с тем, Суд допускает исключение из 
вышеуказанного общего правила. Так, п. 2 ст. 22 
Договора допускает подачу ходатайства о выдаче 
разрешения на исполнения е решения и о приве-
дении решения в исполнении непосредственно в 
компетентный суд Договаривающейся Стороны в 
случае, если лицо, заявляющее ходатайство 
имеет место жительство или место пребывания 
на территории данного государства. В данном 
случае, испанским Судом установлено, что зая-
витель такого места жительства или места пре-
бывания на территории Испании не имеет. 

Далее обратимся к испанскому националь-
ному законодательству: Признание и приведение 
в исполнение иностранных судебных решений 
регулируется, в первую очередь, нормами Закона 
№29 “О международном правовом сотрудниче-
стве по гражданским делам” от 31.07.2015 г. [Ley 
29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica 
internacional en materia civil] (далее — “Закон”). 

Согласно ст. 42 Закона под “экзекватурой” 
понимается производство по признанию ино-
странного судебного решения и, в случае необхо-
димости, по выдаче разрешения на его исполне-
ние. В соответствии с положениями Закона про-
цесс по признанию иностранного судебного 
решения инициируется посредством обращения 
с ходатайством в компетентный суд любого заин-
тересованного лица (ст. 54 Закона). Процесс при-
знания иностранного судебного решения всегда 
предшествует его исполнению, однако в процес-
суальном документе данные требования могут 
быть заявлены одновременно. 

Следовательно, ст. 54 Закона “О междуна-
родном правовом сотрудничестве по граждан-
ским делам” противоречит положениям ст. 22 
Договора между СССР и Королевством Испания 
о правовой помощи по гражданским делам, 
поскольку лица, обращающиеся за судебной 
защитой, наделены большим объемом процессу-
альных прав и гарантий, в первую очередь, пра-
вом напрямую обращаться в Суд за защитой 
своих прав и законных интересов. 

На наш взгляд, такое положение противоре-
чит как самой сущности двустороннего соглаше-
ния  о правовой помощи по гражданским делам 
— обеспечить посредством заключения между-
народного договора более высокую степень пра-
вовой защиты по сравнению с национальным 
законодательством, поскольку в самой преам-
буле Договора обозначено, что Договаривающи-
еся Стороны осознают необходимость углубле-
ния и облегчения своих правовых отношений, 
регулируемых Гаагской конвенцией по вопросам 
гражданского процесса от 01.03.1954 г., а также 
входит в конфронтацию с правом граждан одной 
Договаривающейся Стороны пользоваться на 
территории другой Договаривающейся Стороны 
в отношении своих личных и имущественных 
прав такой же правовой защитой, как и граждане 
этой Договаривающейся Стороны (ст. 1 Дого-
вора).

Рассмотрим российское национальное 
законодательство: В национальном законода-
тельстве Российской Федерации прямо не закре-
плено какой именно субъект имеет право на 
обращение в Суд на территории Российской 
Федерации с ходатайством о признании и приве-
дении в исполнение иностранного судебного 
решения. В частности, в ст. 410 ГПК РФ закре-
плено лишь то, что “ходатайство взыскателя о 
принудительном исполнении решения иностран-
ного суда рассматривается” соответствующим 
судом, установленным в статье. А ст. 242 АПК РФ 
закреплено, что “заявление о признании и приве-
дении в исполнение решений иностранных судов 
и иностранных арбитражных решений подается 
стороной, в пользу которой принято решение” в 
соответствующий суд, также установленный ста-
тьей. На наш взгляд, отсутствие прямого законо-
дательного закрепления на национальном уровне 
порядка подачи ходатайства в суды общей юрис-
дикции о признании и исполнении иностранного 
судебного решения порождает правовую неопре-
деленность в связи с наличием аналогичных 
положений в международных договорах РФ по 
вопросам правовой помощи по гражданским 
делам. 

Таким образом, возникает сложная проти-
воречивая ситуация: с одной стороны, междуна-
родный договор Российской Федерации, при-
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званный обеспечить более высокий уровень пра-
вовой защиты, требует применения международ-
ного судебного поручения, в качестве механизма 
обращения в судебные органы за признанием и 
исполнением иностранных судебных решений, с 
другой стороны, национальное законодательство 
Российской Федерации, в частности, соответ-
ствующие положения АПК РФ, и национальное 
законодательство Королевства Испания в части, 
урегулированной нормами Закона “О междуна-
родной правовой помощи по гражданским делам” 
позволит лицу обратиться напрямую в соответ-
ствующий суд за признанием и приведением в 
исполнение иностранного судебного решения. 

В международном частном праве общепри-
нятым принципом является принцип взаимности. 
Данный принцип соблюдается, среди прочего, и в 
вопросах признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений. Так, целесоо-
бразным представляется анализ определения 
Свердловского областного Суда о возвращении 
ходатайства о признании и разрешении принуди-
тельного исполнения на территории РФ приказов 
суда первой инстанции №4 Марбельи (Испания) 
от 23.07.2020 г.

Таким образом, сложности в правопримени-
тельной практике при признании и исполнении 
иностранных судебных решений как в судах Рос-
сийской Федерации, так и в судах Королевства 
Испания связаны с недостатками юридической 
техники при оформлении текста договора, нацио-
нальное законодательство, как России (ГПК РФ и 
АПК РФ), так и Испании (Закон «О международ-
ной правовой помощи по гражданским делам»), 
предусматривает гораздо более широкий и 
эффективный механизм признания и приведения 
в исполнение иностранного судебного решения, 
нежели Договор между СССР и Королевством 
Испания о правовой помощи по гражданским 
делам, который нуждается в соответствующем 
реформировании, а также, положения Договора 
на русском языке и испанском языке противоре-
чат друг другу, идут вразрез с судебной практи-

кой применения норм Договора, не учитывают 
социально-экономическое развитие государств и 
особенности осуществления консульской дея-
тельности. Поскольку, международный договор 
Российской Федерации призван обеспечить 
более высокий уровень правовой защиты, пола-
гаем, что необходимо создание двусторонней 
комиссии по совершенствованию указанных 
положений Договора. 
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Аннотация. Культурное и историческое наследие важнейшие аспекты в развитии культуры в 
России. В данной статье рассматриваются правовые механизмы, которые могут быть использованы 
для сохранения уникальных культурных традиций и памятников истории. Анализируются роль законо-
дательства в защите культурного наследия и восстановлении утраченных культурных ценностей. Под-
черкивается важность соблюдения правовых норм для сохранения и передачи культурного наследия 
будущим поколениям.
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PRESERVATION OF THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE 
OF THE CULTURE OF THE PEOPLES OF RUSSIA

Annotation. Cultural and historical heritage are the most important aspects in the development of 
culture in Russia. This article examines the legal mechanisms that can be used to preserve unique cultural 
traditions and historical monuments. The role of legislation in the protection of cultural heritage and the 
restoration of lost cultural values is analyzed. The importance of observing legal norms for the preservation 
and transfer of cultural heritage to future generations is emphasized.
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Неотъемлемой частью России является 
культурное и историческое наследие, 

оно помогает формировать национальную иден-
тичность. Это бесценное достояние, сформиро-
ванное десятками поколениями россиян, которое 
отражает многовековую историю, традиции и 
успехи, достигнутые нашим народом. Для под-
держания национального самосознания, укре-
пления и создания связи между прошлым, насто-
ящим и будущем, передачи своих знаний буду-
щим поколениям необходимо сохранение насле-
дия [1].

Федеральные законы, подзаконные акты и 
международные соглашения регулируют защиту 
культурного и исторического наследия Россий-
ской Федерации. Однако, несмотря на предпри-
нятые меры, сохранение наследия сталкивается с 
множеством вызовов, такие как: недофинансиро-
вание, вандализм, незаконная реставрация, 
перепрофилирование объектов, а также под 
угрозой исчезновения находятся уникальные 

артефакты и памятники. Перед юристами стоит 
задача усовершенствовать законодательство, 
разработать эффективные механизмы охраны и 
развития популярности культурного наследия, в 
разных уголках страны, а также обеспечить 
ответственность за  несоблюдение законов, унич-
тожение или повреждение памятников культуры и 
архитектуры.

Сохранение культурного и исторического 
наследия России имеет прочные правовые 
основы, которые закреплены в нормативно-пра-
вовых актах страны. Основополагающим доку-
ментом является Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», при-
нятый в 2002 году. Этот закон определяет право-
вой режим объектов культурного наследия, уста-
навливает права и обязанности государственных 
органов, гарантирует сохранность объектов куль-
турного наследия Российской Федерации, для 
настоящего и будущего поколений России [1].
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Вопросы охраны культурного достояния 
Российской Федерации также регулируются 
Гражданским кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Градостроительным кодексом РФ, рядом 
федеральных законов и подзаконных актов. Эти 
правовые акты определяют правовой статус объ-
ектов культурного наследия, устанавливают 
порядок учета, использования и распоряжения 
такими объектами [1].

Важную роль в сохранении культурного 
наследия играют и региональные норматив-
но-правовые акты, которые принимаются орга-
нами власти субъектов Российской Федерации. 
Эти документы детализируют федеральное зако-
нодательство, учитывая местную специфику, и 
дополняют его положениями, чтобы реализовать 
государственную политику на региональном 
уровне.

Государство в Российской Федерации несет 
первостепенную ответственность за сохранение 
и защиту объектов культурного наследия народов 
России. Это закреплено в Конституции РФ и 
федеральном законодательстве. Государство 
обязано организовывать охрану, реставрацию и 
популяризацию объектов культурного наследия 
[2].

Органы государственной власти всех уров-
ней реализуют данный комплекс мер. Они уста-
навливают правовой режим объектов культур-
ного наследия, определяют порядок их использо-
вания, организуют государственную охрану и 
следят за соблюдением законодательства. Госу-
дарство также обеспечивает финансирование 
мероприятий, направленных на содержание, 
сохранение, популяризацию и охрану объектов 
культурного наследия.

Государство несет ответственность за повы-
шение эффективности системы учета, паспорти-
зации и мониторинга состояния объектов куль-
турного достояния РФ. Правительство создает 
необходимые условия для привлечения граждан 
в общественные объединения, религиозные орга-
низации, а также в процесс сохранения и популя-
ризации культурного наследия [2].

В сфере охраны культурного наследия госу-
дарственная власть осуществляется на: феде-
ральном, региональном и муниципальном уров-
нях. На каждом из них органы власти обладают 
определенными полномочиями, которые закре-
плены в законодательстве. К основным полномо-
чиям законодательной власти относятся: приня-
тие законов, регулирующих вопросы сохранения, 
охраны объектов культурного наследия.

Органы исполнительной власти осущест-
вляют управление в сфере охраны культурного 
наследия. Они занимаются выявлением, государ-

ственной регистрацией и паспортизацией объек-
тов, организуют проведение научных исследова-
ний и реставрационных работ, ведут государ-
ственные реестры, а также осуществляют надзор 
за соблюдением законодательства [3].

Полномочия судебной власти заключаются 
в рассмотрении судебных споров, связанных с 
нарушениями законодательства, в том числе по 
искам о признании объектов культурного насле-
дия, об их постановке на государственную охрану, 
о привлечении к ответственности за причинение 
вреда объектам и памятникам культурного насле-
дия.

Собственник, который владеет объектом 
культурного наследия возлагает на себя опреде-
ленные ограничения и обременения. Они направ-
лены на реализацию конституционных прав граж-
дан, а также конституционной обязанности по 
сохранению культуры в стране.

Под сохранением объектов культурного 
наследия понимаются мероприятия, направлен-
ные на обеспечение их целостности, а также 
может включать: ремонт, реставрацию и внедре-
ние объекта в современное использование [4].

Лица, ответственные за сохранение объек-
тов культурного наследия, обязаны проводить 
мероприятия по финансированию и содержанию 
объектов культурного наследия. При этом запре-
щается проводить работы, которые могут изме-
нить объект или изменять условия, которые при-
ведут к порче или исчезновению объекта [4]. 

Работы по сохранению объекта культурного 
наследия должны проводиться на основании 
задания на проведение указанных работ и разре-
шения, выданных уполномоченным органом. При 
этом, работы по сохранению объектов памятни-
ков, например: ремонт, реставрация должны про-
изводиться только теми организациями, которые 
обладают лицензией, обеспечивающей разреше-
ние на проведение данных видов работ. После 
проведения ремонта необходимо представить в 
уполномоченный орган отчет, включая научный 
отчет о выполненных работах. Приемка работ 
осуществляется с участием уполномоченного 
органа, который выдел разрешение на проведе-
нии реставрации.

Помимо проведения работ по сохранению 
объектов культурного наследия собственники 
или правообладатели объектов должны обеспе-
чить установку на них информационных надписей 
и обозначений, обеспечить доступ к объекту 
культурного наследия [5].

За нарушение требований, установленные в 
законодательстве РФ виновные лица несут уго-
ловную, административную и иную юридическую 
ответственность.
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Так, статьями 243 и 243.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за уничтожение и повреждение 
объектов культурного наследия, а также за нару-
шение требований сохранения и использования 
таких объектов, если эти действия привели к 
уничтожению или повреждению объектов куль-
турного наследия в крупном размере (стоимость 
работ по восстановлению составляет больше 
полумиллиона рублей).

За нарушение требований законодатель-
ства об охране объектов культурного наследия, 
нарушение режима использования земель в гра-
ницах территории таких объектов, несоблюдение 
ограничений, установленных в зонах охраны объ-
ектов культурного наследия, предусматривается 
административная ответственность по ст. 7.13 
кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ). Если 
были проведены строительные работы, ремонт 
или реставрация культурного объекта без разре-
шения уполномоченного органа, виновные лица 
несут административную ответственность по ст. 
7.14 КоАП РФ [5].

Помимо этого, собственник, который ненад-
лежаще следит за объектом культурного насле-
дия, не выполняет требований по его сохране-
нию, совершает действия, направленные на унич-
тожение памятника, ожжет лишиться прав соб-
ственности и по решению суда объект культурного 
наследия может быть изъят.

Документирование объектов культурного 
наследия является ключевым элементом право-
вой охраны. Этот процесс включает в себя: систе-
матический сбор, анализ и хранение информации 
обо всех исторический, культурных, археологиче-
ский объектах. В России существует Единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия, в котором содержатся подробные све-
дения о каждом охраняемом объекте - местопо-
ложение, историческая справка, технические 
характеристики, текущее состояние [5].

Документация объектов культурного насле-
дия ведется на федеральном и региональном 
уровнях. Она включает в себя паспорта объек-
тов, охранные обязательства и учетные карты. 
Это позволяет контролировать состояние памят-
ников, отслеживать изменения и принимать меры 
по их сохранению. Учетная документация явля-
ется основой для работы государственного над-
зора и привлечения к ответственности за нару-
шения законодательства.

Сохранение культурного и исторического 
наследия народов России является одной из важ-
нейших задач. Она стоит не только на националь-

ном, но и на международном уровне. Российская 
Федерация активно участвует в различных меж-
дународных организациях и соглашениях, 
направленных на защиту и популяризацию куль-
турного достояния. Страна является членом 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, а также участвует 
в программах Совета Европы [6].

В рамках этого сотрудничества Россия 
обменивается опытом с другими государствами, 
совместно разрабатывает стратегии и механизмы 
охраны объектов культурного наследия, а также 
проводит совместные научные исследования и 
ведут реставрационные работы. Особое внима-
ние уделяется сохранению уникальных памятни-
ков, которые внесены в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО (Кремль в Москве, Историче-
ский центр Санкт-Петербурга).

Международное сотрудничество способ-
ствует привлечению дополнительных ресурсов, 
технологий и экспертных знаний для более 
эффективной охраны культурного наследия Рос-
сийской Федерации. Совместные проекты с зару-
бежными партнерами позволяют не только сохра-
нять, но и популяризировать российское культур-
ное достояние за рубежом [7].

Сохранение культурного и исторического 
наследия России является важной задачей, стоя-
щей перед государством. Для эффективной пра-
вовой охраны ценностей необходимо дальнейшее 
развитие нормативно-правовой базы, совершен-
ствование механизмов государственного управ-
ления и усиление ответственности за нарушения 
в этой сфере. В перспективах нужно повысить 
статуса объектов культурного наследия, расши-
рить полномочия органов охраны, а также акти-
визировать международное сотрудничество в 
области сохранения уникальных памятников 
истории и культуры народов России.
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