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Современное демократическое государ-
ство не может существовать без функ-

ционирования развитого гражданского обще-
ства, которое при условии конструктивного и 
социально ответственного диалога с государ-
ством в рамках правового поля становится дей-
ственным фактором его создания. Взаимодей-
ствие полиции с органами государственной вла-
сти и институтами гражданского общества – это 
совместная деятельность, направленная на наи-
более эффективное выполнение правоохрани-
тельных задач и оптимальное использование 
имеющихся возможностей. Взаимодействие 
общества и полиции, законодательное обеспече-
ние данного взаимодействия всегда были пред-
метом исследований многих ученых. Проблема 
взаимодействия правоохранительных органов и 
общественности представлена в работах Павлов-
ского В.В. [1],  Федорова И.В. [2], Колесникова 
В.А. [3], Яндыбаева В.Н. [4] и многих других, 
однако до настоящего времени на наш взгляд 
остается довольно актуальной.

Об актуальности избранной темы свиде-
тельствуют также поиски ученых решения про-
блемы по усовершенствованию профилактиче-
ской работы общественных формирований по 
охране общественной безопасности и обще-
ственного порядка, что, на наш взгляд, является 
особенно актуальным в свете последних собы-
тий, происходящих в нашей стране, в связи со 
все увеличивающимся потоком мигрантов и 
беженцев, ростом преступлений ими совершае-
мым. В известной степени эти вопросы являлись 
объектом исследования в научных трудах Макова 
Ф.Ф. [4], Дурасенко Н.А. [5], Бучаковой М.А. [6]  и 
других учёных. 

Основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим взаимодействие общества и поли-
ции в первую очередь является Федеральный 
закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [8]. 
Согласно статье 10 этого закона, полиция при 
осуществлении своей деятельности взаимодей-
ствует с другими правоохранительными орга-
нами, государственными и муниципальными 
органами, общественными объединениями, орга-
низациями и гражданами. Взаимодействие обще-
ства и полиции в области охраны общественной 
безопасности и общественного порядка регули-
руется Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. 
N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка»[9], который устанавливает 
основополагающие моменты такого взаимодей-
ствия, от действий по созданию общественных 
объединений, в том числе добровольных народ-
ных дружин, до момента прекращения их дея-
тельности. Этим законом также регулируется 
круг вопросов и полномочий, входящих в сферу 

деятельности общественных формирований. 
Помимо этого освещена и деятельность внештат-
ных сотрудников полиции, которые, по сути, 
могут так же состоять в каких-либо доброволь-
ных общественных формированиях.

Исследование практики сотрудничества 
представителей органов правопорядка и населе-
ния свидетельствует, что сегодня процесс взаи-
модействия полиции и общественных объедине-
ний положительно влияет на деятельность поли-
ции с одной стороны, и формирование положи-
тельного стиля в глазах населения - с другой. 
Поэтому мы считаем, что приоритетным направ-
лением работы по формированию положитель-
ного имиджа органов полиции определены нала-
живания партнерских отношений между работни-
ками полиции и гражданским обществом. Одним 
из главных критериев оценки деятельности под-
разделений полиции является уровень доверия 
граждан к представителям правоохранительных 
органов, в связи с чем среди прочих в задачи 
полиции входит: расширять в информационном 
пространстве сегмент объективных сведений о 
деятельности органов и подразделений полиции; 
усовершенствовать формы взаимодействия 
полиции с гражданами, в частности путем акти-
визации сотрудничества по охране правопорядка 
и профилактике преступности; повышать уро-
вень правосознания общества; улучшать (с уче-
том международного опыта) внешний и внутрен-
ний имидж полиции, и др. При этом отметим, что 
выполнение этих задач невозможно без плотного 
взаимодействия с институтами гражданского 
общества.

Обратим внимание и на то, что в осущест-
влении правоохранительных полномочий органов 
исполнительной власти принимают участие так 
же и общественные организации, наделенные 
некоторыми государственно-властными полно-
мочиями. Так, например, спектр задач, которые в 
тесном взаимодействии с работниками правоох-
ранительных органов выполняют представители 
гражданского общества, достаточно широк: 
патрулирование жилых массивов и селений; уча-
стие в розыске пропавших без вести; участие в 
розыске и задержании подозреваемых в совер-
шении преступления; совместное проведение 
профилактических, просветительских, воспита-
тельных мероприятий среди разных категорий 
населения; работа с подростками «группы риска», 
бездомными и т.д.[9].

Следует отметить, что административная 
деятельность органов внутренних дел регулиру-
ется с помощью многочисленных норматив-
но-правовых актов. В частности, это Конститу-
ция, которая является основой системы и содер-
жания всех источников права в нашем государ-
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стве и является базой дальнейшего развития 
правоохранительного законодательства, на 
основе ее положений принимаются все другие 
нормативные акты, регулирующие деятельность 
органов полиции. Так же к основным документам, 
регулирующим административную деятельность 
органов внутренних дел, в первую очередь отно-
сится Закон РФ №3-ФЗ «О полиции» [8] и Феде-
ральный закон №342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел» [10], а так же иные нормативно 
правовые акты, регламентирующие деятельность 
служб и подразделений органов внутренних дел.

Учитывая переориентацию задач, стоящих 
перед современными правоохранительными 
органами, мы считаем, что необходимо прово-
дить гибкую децентрализацию системы управле-
ния подразделениями полиции и налаживание 
механизма ее согласования с регионами. Этот 
процесс предполагает, что территориальные под-
разделения будут иметь право самостоятельно 
решать вопросы планирования текущей деятель-
ности, ответственность за принятые решения 
перед местным сообществом и руководством 
МВД. Это повысит роль местных органов власти 
в деятельности подразделений полиции.

Таким образом, исходя из нашего краткого 
анализа, учитывая современные проблемы адми-
нистративно-правового обеспечения взаимодей-
ствия институтов гражданского общества с орга-
нами и подразделениями полиции, можно сделать 
ряд выводов относительно направлений усовер-
шенствования и путей их решения. 

Во-первых, осознание полицейскими необ-
ходимости налаживания взаимодействия с насе-
лением, основывается на следующих основных 
приоритетах: изучении мнения населения, 
поскольку с целью дальнейшей оценки эффек-
тивности полицейских, ведется обязательный 
учет потребностей территориальных общин 
(предусматривает отчет о полицейской деятель-
ности, принятие резолюции недоверия руководи-
телям органов полиции, взаимодействие между 
руководителями территориальных органов поли-
ции и представителями органов местного самоу-
правления); сотрудничество ради достижения 
общих целей по достижению правопорядка в 
стране (перейти от деклараций по налаживанию 
партнерских отношений с населением к реаль-
ным шагам в этом направлении, в повседневной 
деятельности воплощать принцип «Человек – 
превыше всего», постоянно повышать свой про-
фессиональный и культурный уровень, расши-
рять мировоззрение, формировать уважение к 
полицейскому всеми средствами (уровень обще-
ния с гражданами, честность, профессиональные 
навыки, аккуратный внешний вид и т.д.) Модель 
взаимодействия полиции с обществом предпола-

гает налаживание доверительных отношений с 
населением путем непосредственного сотрудни-
чества и диалога в признании того, что ответ-
ственность за предотвращение и борьбу с пре-
ступностью несет не только полиция, но и другие 
представители общества.

Во-вторых, в сегодняшних условиях взаи-
модействие полиции с общественными формиро-
ваниями должно планироваться и формиро-
ваться на эффективной научно обоснованной 
управленческой основе, ведь оптимизация взаи-
модействия полиции с общественными институ-
тами и населением в контексте правоохранитель-
ной деятельности направлена на основную цель 
- придать новый импульс отечественным формам. 
Внедрение такой формы партнерского сотрудни-
чества как «общественные консультации» будет 
способствовать лучшему информированию 
общества о приоритетах полицейской деятельно-
сти и формировании общественного мнения по 
актуальным проблемам в правоохранительной 
сфере. Кроме того, это важный канал получения 
достоверной информации об ожиданиях граждан 
и существующих на местном уровне угроз для 
публичной безопасности или отдельных случаев 
нарушения «мира и покоя» на уровне общины 
(агрессивное поведение молодежи, нарушение 
норм общественной морали, потребление алко-
голя в публичных местах, остальные действия, 
принципиальные для сохранности людей).

В-третьих, как мы увидели из содержания 
статьи, укрепление взаимодействия институтов 
гражданского общества с органами и подразде-
лениями полиции требует обеспечения, прежде 
всего, последовательного ведомственного нор-
мотворчества, ведь процедурная форма право-
применения регламентируется как законами, так 
и подзаконными актами.
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Аннотация. Дискриминация – негативное явление, одно из наиболее грубых, волевое нарушение 
прав человека (народов, общностей и проч.). В современном многополярном мире тема дискримина-
ции становится вновь весьма актуальной. В статье рассматриваются историографические и юридиче-
ские аспекты дискриминации; анализируются важнейшие международные договоры с позиции мощ-
ного средство борьбы с проявлениями дискриминации в XX-XXI вв. В завершении рассмотрены от-
дельные аспекты запрета дискриминации в законодательстве Российской Федерации.

Ключевые слова: дискриминация, историографические аспекты, равенство, юридическое за-
крепление, международные договоры, нарушение прав человека, запрет, недискриминация.

KOBZAR-FROLOVA Margarita Nikolaevna,
Chief Researcher of the Sector  

of Administrative Law and Administrative Process, 
Federal State Budgetary Institution of Science Institute

 of State and Law of the Russian Academy of Sciences, 
Doctor of Law, Professor

PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN INTERNATIONAL AND 
NATIONAL LAW (HISTORIOGRAPHIC AND LEGAL ASPECTS)

Annotation. Discrimination is a negative phenomenon, one of the most gross, willful violation of human 
rights (peoples, communities, etc.). In the modern multipolar world, the topic of discrimination is again 
becoming very relevant. The article examines the historiographic and legal aspects of discrimination; analyzes 
the most important international treaties from the position of a powerful means of combating manifestations 
of discrimination in the XX-XXI centuries. In conclusion, individual aspects of the prohibition of discrimination 
in the legislation of the Russian Federation are considered.

Key words: discrimination, historiographic aspects, equality, legal consolidation, international treaties, 
violation of human rights, prohibition, non-discrimination.

Введение. Дискриминация – одно из наибо-
лее грубых попрание (нарушение) прав человека 
(народов, общностей и проч.). Последствия дис-
криминации отражаются на моральном, психиче-
ском состоянии человека, могут вызвать страда-
ния и угнетённое состояние. С понятием дискри-
минация часто связывают различные злоупотре-
бления правом, направленные на установление 
неравного отношения к отдельным людям. Каза-
лось бы, данному негативному явлению не должно 
быть места в современном цивилизованном 
мире, однако, дискриминация и ее отдельные 
проявления встречается не редко. Например, в 
большинстве  стран ближнего зарубежья, быв-
ших советских республиках, где исторически так 

сложилось, что много проживает русскоговоря-
щего населения, запрещено ведение делопроиз-
водства на русском языке, на работу не прини-
мают лиц без знания национального языка. Дохо-
дит до того, что русский язык вообще находится 
под запретом (например, странах Балтики), 
людям запрещено говорить на русском языке в 
общественных местах. В Латвии за общение на 
русском языке на рабочем месте может быть 
выписан штраф [13].

Дискриминация – иностранное слово. В тол-
ковых словарях этот термин связывают с 
предвзятым отношением к людям, с унижениями 
и лишением в правах, и проч... Основанием для 
дискриминации часто служит наличие отдельного 
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признака, который не свойственен в данном 
обществе. Дискриминация часто отождествля-
ется со столь существенно негативными поняти-
ями как апартеид, сегрегация и проч. [25]. В сло-
варе Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. дискримини-
ровать – значит ограничивать в правах, лишить 
равноправия [24]. Зачастую проявления дискри-
минации связывают с отсутствием равноправия. 
А именно, дискриминация имеет место там, где не 
действует принцип равенства. 

В.Е.Чиркин под дискриминацией понимал 
установление на уровне закона неравных прав 
для граждан. Хотя и не признавал тождествен-
ными понятия недискриминация и равноправие. 
Различие в правах не может соответствовать 
общечеловеческим ценностям. В.Е.Чиркин при-
водит столь негативный пример как отнесение в 
фашистской Германии лиц арийской расы к выс-
шей касте, по отношению к другим гражданам. 
Это привело в дальнейшем к притеснению и даже 
массовому истреблению отдельных граждан, 
например, евреев [33, С. 60].

В самом начале повествования, представ-
ляется уместным сказать: не верно было бы про-
водить параллель и связывать напрямую два 
понятия – дискриминация и отсутствие равнопра-
вия (равенства). Думается, что данные понятия 
находятся в тесной связи. Так, отсутствие в обще-
стве равенства, неизменно приведет к дискрими-
нации.

В странах с демократическим режимом, на 
уровне основного закона государства в отноше-
нии всех граждан, общностей, народностей, юри-
дически закреплены равные права. Каждый чело-
век от рождения приобретает равные права. 
Однако, в реальной действительности, при 
попытке реализации конституционных прав, 
отдельно взятый гражданин может столкнуться с 
ситуацией, что по каким-то отдельным признакам 
он ограничен в правах (например, при принятии 
на работу, учебу). А именно, обладание на закон-
ном основании правами, не порождает их факти-
ческой реализации, нет достаточных гарантий 
обладания субъективными правами. Особо сле-
дует отметить, что в современной действительно-
сти подобная ситуация встречается не только в 
отношении отдельных лиц и общностей, но и 
целых стран. Например, представители отдель-
ных государств позволяют себе проявлять дей-
ствия, направленные на ущемление и/или ограни-
чение прав других государств, а также вмеши-
ваться во внутренние дела и внешнюю политику 
других государств. В современном многополяр-
ном мире, суверенность и независимость не 
всегда позволяет быть равными среди равных и 
принимать независимые решения. Так, в наши 
дни, США совершенно откровенно проводит 
политику вмешательства и ущемления прав 

отдельных государств, юридических и даже 
физических лиц, не являющихся гражданами 
США. Между тем, основной принцип создания 
ООН по задумке Ф. Рузвельта (1942) – это прин-
цип равенства и суверенности.

Таким образом, дискриминация – остается 
злом современности, а вопросы ее искоренения 
весьма актуальны.

Историографические и юридические 
аспекты дискриминации

Нужно сказать, что дискриминация – реаль-
ность, рожденная далеко за пределами XX-XXI вв. 
Нарушение прав и свобод наблюдалось и даже 
было закреплено в юридических исторических 
памятниках до нашей эры. Так, в своде законов 
Хаммурапи (Кодекс, 1750 г до н.э.) закреплено 
сложившееся в обществе неравенство между 
полноправными гражданами Месопотамии (ави-
лум), людьми, которые работали и находились 
под полной властью царя (мушкенум) и рабами. 
Прослеживается и неравенство разных людей 
перед законом [29].

Исследование исторического памятника, 
свода законов Киевской Руси – Русской правды 
(1054 год), позволило выявить признаки социаль-
ного неравенства с одной стороны и стремление 
узаконить то, что перед законом и судом все 
равны. «Все должны быть пред законом ровны» 
[27, 28]. Вместе с тем данный свод законов защи-
щал лишь интересы господствующего класса, и 
напрямую провозглашал бесправие несвободной 
челяди и холопов. В ней даже имеется Раздел: 
«Разделение Членов Общества на Повелевающих 
и Повинующихся». Такое разделение признава-
лось естественным. А отсюда права и обязанно-
сти людей разных сословий различны. Наказание 
за проступки назначалось в зависимости от того 
положения, которое занимало лицо в обществе 
[27, 28]. Поэтому перед законом могли быть равны 
только люди одного сословия, а дворовые люди, 
челядь были дискриминированы в своих правах.

Если обратиться к другим памятникам рус-
ского права более позднего периода, например, 
Судебнику Ивана IV (Грозного) (1550 г), то можно 
отметить, что Иваном IV предпринимались 
попытки законодательно урегулировать отноше-
ния между крестьянами и господствующим клас-
сом. В судебнике усматриваются отдельные 
демократические начала. В некоторой степени 
Судебник ограничивал угнетение крестьян, пре-
доставлял им отдельные права. Например, раз-
решал переход крестьянина от одного господина 
к другому один раз в год (Юрьев день) (ст. 88), 
препятствовал насильственному обращению 
крестьян в холопы и проч. Воину полагалось 
биться только с воином, а не с воином, только в 
том случае, если первый имел такую инициативу 
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(ст. 14). Еще: … если дети родились от проданных 
холопов, но живут отдельно у другого владельца 
– они не рабы (ст. 76). Если холоп участвует в 
войне, попал в плен и бежал из него – он боле не 
холоп, он свободен (ст. 80) [30]. 

Указы Петра Алексеевича (Петра I) – уни-
кальные исторические памятники отечественного 
права конца ХVII – начала ХVIII вв. Они дают нам 
представление о нравах и взаимоотношениях 
между разными сословиями в этот период. Петр I 
– был уникальным законодателем и в определен-
ной степени сторонником демократических 
начал. Он лично инициировал принятие большого 
количества законов, направленных на борьбу с 
дворянской спесью, освободил своими указами 
женщин от домашнего рабства, отменил домо-
строй и позволил женщине получать образова-
ние. Однако не решился сделать свободными 
крестьянское сословие.

За годы правления императрицы Екатерины 
II (Екатерина Великая) (1762-1796), издано множе-
ство как либеральных, так и консервативно жест-
ких указов, относительно прав, свобод и их 
защиты. Историк А.С. Лаппо-Данилевский писал: 
Екатерина, – сама служившая общественному 
благу, в своих подданных видела «не рабов», а 
повинующихся законам… В силу чего импера-
трица повелевала выстраивать отношения власти 
к населению на взаимном доверии [18, C. 61]. 
Изначально Екатерина II избрала за цель своего 
царствования народное благосостояние[18, C. 4]. 
Однако, Екатерина не посмела разрушить нера-
венство между господами и их подданными – кре-
стьянами. Дворянство стало посредником между 
верховной властью и крестьянством. 

Упразднение крепостного права произошло 
много лет спустя (1861 год), крепостными рефор-
мами Александра II – Высочайшим Манифестом 
от 19 февраля 1961. Манифест даровал личную 
свободу русским крестьянам, предоставлял им 
наравне с людьми других сословий отдельные 
права. Крестьянин получая свободу, наделялся 
наделом земли. Но эта свобода не сделала их 
равными в правах с помещиками. Крестьяне, 
многие годы обязаны были выплачивать барщину 
на землю, на которой они жили и которую возде-
лывали. В результате крепостная зависимость 
заменилась на долговую кабалу [26]. 

Вместе с тем, Россия избежала такого 
постыдного явления как рабство. А ведь Евро-
пейские страны довольно-таки долго и тяжело 
освобождались от такого пережитка прошлого. 
Если Афины и Египет отменили рабство еще в 
VII-VI  вв. до н.э, то страны, как они себя назы-
вают цивилизованной Европы начали отменять в 
своих колониях работорговлю лишь в XII-XIV 
веке. Британская империя полностью отменила 

рабство лишь в 1833 году. Последней страной, 
официально запретившей рабство стала Ислам-
ская Мавритания (1981 г) [31].

В.И.Ленин в 1919 году говорил: «свобода, 
если она противоречит освобождению труда от 
гнета капитала, есть обман». Французские рево-
люционеры полагали, что свергнув помещиков – 
они обретут свободу. И миллионер и голяк станут 
равными. Но равенство тоже есть обман, если 
оно противоречит освобождению труда от гнёта 
капитала [20].

Во многих странах, например США, Велико-
британии дискриминация традиционно осущест-
влялась по отношению к коренным народам и 
народным меньшинствам, в Японии и Австралии 
– к аборигенам. В большинстве стран мира жен-
щины и мужчины обладали неравными правами и 
имели не равную степень свободы. Дискримина-
ция в зависимости от биологического пола, ген-
дерных особенностей, была наиболее яркой. 
Женщины вели активную борьбу за свою сво-
боду, независимость и равные с мужчинами 
права. 

Всеобщая демократизация, которая охва-
тила весь мир в конце XIX – начале XX вв. отрази-
лись на том, что во многих странах задумались 
над выработкой механизмов борьбы с проявле-
ниями дискриминации. В начале XX века возникли 
феминистские движения, движения за граждан-
ские права, за равенство полов и проч. В Европе 
наиболее известными борцами против дискрими-
нации труда женщин, за права и свободы женщин 
были политические деятели Клара Цеткин и Роза 
Люксембур. Уместно сказать, что они задолго до 
прихода Гитлера к власти усматривали угрозу в 
движении фашизма и распространении его по 
всему миру. Цеткин выступала с призывом проти-
востоять нацизму всеми доступными средствами. 
До нас дошли ее обращения к женщинам: «…
фашизм отнимает у вас права, завоеванные в 
ожесточенной борьбе»; «Третья империя» хочет 
унизить вас до уровня «служанки» мужа и машины 
для деторожденья» [14]. Р. Люксембург активно 
боролась против милитаризма с ее колониальной 
политикой. 

Первые шаги в развитии демократии в Рос-
сии были предприняты в начале XX века во время 
революции 1905 года. Однако, в дальнейшем, 
процессы демократизации были подавлены 
событиями Первой мировой войны и последую-
щей гражданской войны. 

История свидетельствует том, что общество 
не всегда стремилось избавиться от социального 
неравенства, от разделения на классы. Лица, не 
имевшие родословной, не обладавшие матери-
альными благами не имели и не могли иметь рав-
ных прав с боярами, помещиками, купцами и 
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проч. Разделение всех на сословия, угнетение 
одних социальных классов другими имело явные 
признаки дискриминации, которые до XX века 
считались нормой общественной жизни.

Международный договор как мощное 
средство борьбы с проявлениями дискрими-
нации в XX-XXI вв.

Признание равных прав и свобод за всеми 
людьми на планете произошло лишь после 
победы над германским фашизмом и японским 
милитаризмом. Победа в Великой отечественной 
войне (1941-1945 гг) сплотила народы, живущие в 
разных общественно-политических формально-
стях в их стремлении быть свободными и иметь 
равные права. Одно из величайших феноменов 
конца 40-х--50-х гг. XX века стало единение наро-
дов мира. Не только люди, но и целые государ-
ства стали ощущать себя свободными и незави-
симыми. Пришло понимание необходимости 
укрепления международных связей и укрепление 
силы международного единства.

В послевоенное время важнейшим полити-
ческим событием международного уровня стало 
подписание межгосударственных мирных актов. 
Одним из первых была – Всеобщая декларация 
прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН (1948) [2]. Важное значение имеет то, что 
данная декларация в своей основе опирается на 
принцип недискриминации – закрепление равных 
прав, свобод и гарантий каждому члену обще-
ства. Это впервые дало юридическое основание 
запрета дискриминации личности по любым 
основаниям. 

Все люди имеют право на равную защиту от 
какой бы то ни было дискриминации, от какого бы 
то ни было подстрекательства к такой дискрими-
нации, задекларировано (ст. 6) [2]. Устав ООН 
(1945 г), юридически не закрепляет запрет дис-
криминации. Однако это не умаляет значения 
данного акта в части защиты интересов людей и 
признания за ними равных прав и возможностей. 
Нормы- принципы Устава ООН исходят из сути 
равноправия присоединившихся государств и 
всего человечества. В статье 55 Устава ООН 
говорится: стабильность и благополучие между 
нациями основаны на уважении принципа равно-
правия и самоопределения народов. «…всеоб-
щее уважение и соблюдение прав человека и 
основных свобод для всех, без различия расы, 
пола, языка и религии», признаются государства-
ми-участниками [6].

Запрещение дискриминации на междуна-
родном уровне стало мощным стимулом к совер-
шенствованию национально-правовых систем 
[17, С. 217-262; 32, С. 37–44.]. Усилиями междуна-
родного сообщества в части борьбы с дискрими-
нацией удалось достичь значительных успехов – 

многие жители нашей планеты обрели права, 
свободы и пользуются гарантиями защиты прав и 
свобод. 

В XXI веке дискриминация запрещена 
шестью основными международными докумен-
тами по правам человека. Подавляющее боль-
шинство государств мира имеют конституцион-
ные или законодательные положения, запрещаю-
щие дискриминацию.

В Международной конвенции ООН о ликви-
дации всех форм расовой дискриминации 
(20.11.1963) дано определение данного понятия. 
Под дискриминацией понимается любое разли-
чие, исключение, ограничение или предпочтение, 
основанное на расе, цвете кожи, происхождении, 
национальном или этническом происхождении, 
следствием которого является умаление призна-
ния, или осуществления на равной основе прав 
человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной или 
любой другой сфере общественной жизни [5].

Между тем, дискриминация часто выступает 
одной из основных причин возникновения рас-
прей, конфликтов и международной нестабиль-
ности. В современных условиях глобализации, 
которой сопутствует массовая миграция населе-
ния из наиболее бедных стран в развитые в поис-
ках пропитания и работы, в обществе часто уси-
ливается негативное отношение к мигрантам. Это 
зачастую провоцирует создание напряженности, 
нестабильной обстановки в обществе [15, С. 147-
152]. От дискриминации по-прежнему часто стра-
дают одинокие женщины-матери, инвалиды, 
коренные народы, национальные меньшинства и 
другие группы. Все это говорит о недостаточной 
силе действия – принципов равенства и недискри-
минации. 

Ратифицируя Устав ООН и иные междуна-
родные договоры (соглашения) государства под-
тверждают свою готовность уважать всеобщие 
права человека, закреплять это положение в 
своих национальных законах, присоединяться и 
воспринимать накопленный демократический 
опыт. 

Запрет дискриминации в законодатель-
стве Российской Федерации

В российской Конституции, 1993 года [1] 
термин дискриминация употребляется с позиции 
запрета, применительно к правам и свободам 
человека. А пункт 2 статьи 6 провозглашает за 
всеми гражданами Российской Федерации рав-
ные права и свободы, предусмотренные Консти-
туцией Российской Федерации.

Статья 19 российской Конституции закре-
пила гарантии равенства прав и свобод человека 
и гражданина независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имуществен-
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ного и должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, вклю-
чая иные обстоятельства. В Российской 
Федерации запрещены любые формы ограниче-
ния прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности. В Российской Федерации 
мужчины и женщины равны в правах и свободах. 
Они имеют равные возможности для реализации 
своих прав и свобод. 

Не смотря на то, что в результате недруже-
ственных действий правительств отдельных 
стран в отношении России, Российская Федера-
ция вышла из отдельных европейских соглаше-
ний (конвенций) [3], в связи с прекращением член-
ства Российской Федерации в Совете Европы [8], 
но законодательство Российской Федерации в 
качестве основ регулирования общественных 
отношений включает норму о запрете дискрими-
нации. Правительство Российской Федерации 
расторгло 38 соглашений об избежание двойного 
налогообложения с такими странами как Велико-
британия, Кипр, Канада, США, Чехия, Польша, 
Южная Корея, Япония и др.[11]. Однако, подписа-
ние подобных соглашений продолжается. Напри-
мер, в июне 2023 года, подписано соглашение с 
Правительством Султаната Оман.

Понятие дискриминации и запрет дискри-
минации предусмотрены Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях и Уголовным кодексом Российской Федера-
ции.

Дискриминация – нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его пола, расы, цвета кожи, … 
убеждений, принадлежности или непринадлеж-
ности к общественным объединениям или каким-
либо социальным группам (статья 5.62 КоАП РФ). 
Лица, допустившие проявления дискриминация 
подлежат административной ответственности 
[16]. Установлена уголовная ответственность за 
нарушение равенства прав и свобод человека и 
гражданина (статья 136 УК РФ)

Запрет на дискриминацию в сфере труда 
закреплен в Трудовом кодексе Российской Феде-
рации (статья 3 ТК РФ). Недискриминация в тру-
довых отношениях означает то, что каждый граж-
данин имеет равные возможности, позволяющие 
реализовать свое право на труд. 

В Российской Федерации с особой теплотой 
и заботой относятся к женщинам, имеющим 
малолетних детей, создают для них условия труда 
[12], на государственном уровне осуществляется 
социальная поддержка инвалидов [9, 10].

В последние годы весьма актуальным явля-
ется вопрос привлечения мигрантов в различные 
регионы России с целью восполнения недостатка 

в трудовых ресурсах. Российской Федерации – 
одна из немногих стран, где безработица сведена 
к нулю [23]. А подъем экономики и развитие соци-
альной политики требуют привлечения для заня-
тия рабочих мест мигрантов. Правительство Рос-
сийской Федерации уделяет вопросам миграции 
большое внимание. Заместитель министра труда 
и социальной защиты Е.Мухтиярова на Петер-
бургском экономическом форуме поставила 
задачу развития механизмов привлечения трудо-
вых мигрантов для занятия ими рабочих мест, 
увеличив их численность к 2030 году на 15% по 
сравнению с 2020 годом [22].

Принцип запрета дискриминации имеет 
существенное значение для целей налогообло-
жения. Согласно положений Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ) [7], в 
основе налоговых правоотношений лежат прин-
ципы законности, признании всеобщности и 
равенства налогообложения, обязательности, 
запрета дискриминации (статья 3 НК РФ) и др. 
Это означает, что устанавливая налоги и сборы 
законодатель должен применять равный подход 
ко всем группам налогоплательщиков, без соци-
альных, расовых, национальных, религиозных и 
иных различий [7, ст. 2-3]. 

Выводы: Дискриминация – негативное 
явление, – одна из более распространенных 
форм нарушения прав человека и его свобод. 
Дискриминация – это намеренное, волевое огра-
ничение или ущемлением прав, свобод и закон-
ных интересов человека (группы лиц). Все про-
грессивное человечество включилось в борьбу с 
этим злом. Нормы о запрете дискриминации 
являются важнейшей составляющей междуна-
родных договоров. Государства, присоединивши-
еся к международным договорам, включают 
нормы о запрете дискриминации в национальное 
законодательство. Если одно из договариваю-
щихся государств нарушает закрепленные в 
договоре постулаты о недискриминации, это 
может явиться основанием расторжения дого-
вора.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЕСПЧ

Аннотация. Статья посвящена анализу правовых позиций Верховного Суда РФ и Конституцион-
ного Суда РФ в области обеспечения прав заключенных, основанных на решениях Европейского суда 
по правам человека (ЕСПЧ).  В статье также рассматривается влияние международных стандартов 
защиты прав человека на российское правосудие, фокусируясь на вопросах обращения с заключен-
ными. Автор анализирует позицию Верховного Суда РФ, который, исходя из практики Европейского 
суда по правам человека, подтвердил право осужденных на юридическую помощь, включая встречи с 
юристами, включая случаи обращения в международные правозащитные организации. Отдельное 
внимание уделяется роли Конституционного Суда РФ, который в своих решениях опирается на практи-
ку ЕСПЧ, учитывая, в том числе, ограничение длительных свиданий для лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы, в случае Хорошенко. Автор рассматривает два ключевых дела: «Войнов против 
Российской Федерации», где ЕСПЧ подчеркнул важность обеспечения возможности общения осу-
жденного с родными и близкими, и «Магнитский и другие против Российской Федерации», где рассма-
тривались нарушения прав заключенного в следственном изоляторе. Статья анализирует решения 
ЕСПЧ по этим делам и демонстрирует их влияние на правовые позиции российских судов. Автор вы-
деляет ключевые аспекты, включая правомерность длительности содержания под стражей, необходи-
мость надлежащего медицинского обеспечения и важность условий содержания в местах лишения 
свободы. В целом, статья подчеркивает важность соблюдения международных стандартов в сфере 
защиты прав человека в России и демонстрирует влияние решений ЕСПЧ на правовую систему стра-
ны.

Ключевые слова: судебная практика, защите прав человека, лишение свободы, ЕСПЧ, право- 
судие, правозащитные организации.
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Annotation. The article analyzes the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation 
and the Constitutional Court of the Russian Federation in the field of ensuring the rights of prisoners based on 
the decisions of the European Court of Human Rights (ECHR).  The article also considers the impact of 
international standards of human rights protection on Russian justice, focusing on the issues of treatment of 
prisoners. The author analyzes the position of the Supreme Court of the Russian Federation, which, based on 
the practice of the European Court of Human Rights, confirmed the right of convicts to legal assistance, 
including meetings with lawyers, even when applying to international human rights organizations. It also 
mentions the role of the Constitutional Court of the Russian Federation, which in its decisions relies on the 
ECHR practice, taking into account, inter alia, the restriction of long visits for persons serving life imprisonment 
in the case of Khoroshenko. The author examines two key cases: «Voynov v. Russian Federation», where the 
ECHR emphasized the importance of ensuring the possibility of communication between a convict and his 
family and friends, and «Magnitsky and Others v. Russian Federation», where violations of the rights of a 
prisoner in a remand prison were considered. The article analyzes the ECtHR decisions in these cases and 
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demonstrates their impact on the legal positions of Russian courts. The author highlights key aspects, including 
the lawfulness of the length of detention, the need for adequate medical care and the importance of the 
conditions of detention. Overall, the article emphasizes the importance of adhering to international standards 
in the protection of human rights in Russia and demonstrates the impact of the ECtHR judgments on the 
country’s legal system.

Key words: judicial practice, protection of human rights, imprisonment, ECHR, justice, human rights 
organizations.

Верховный Суд РФ и Конституционный 
Суд РФ сформулировали большой блок 

правовых позиций, связанных с вопросами обе-
спечения надлежащих условий содержания 
заключенных и реализации их конституционных 
прав на защиту личного достоинства, здоровья, 
частной и семейной жизни. Поскольку данные 
права гарантируются не только Конституцией РФ, 
но также международными актами о защите и о 
гарантиях охраны прав человека, то существен-
ное влияние на правовые позиции Верховного 
Суда РФ, равно как и иных судов в судебной 
системе РФ, оказали выводы, сделанные в реше-
ниях относительно соблюдения Российской 
Федерацией положений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ) [48]. 
Ниже прокомментируем некоторые из них.

Постановление ЕСПЧ от 3 июля 2018 г. по 
делу «Войнов против Российской Федерации» 
связано с распределением заключенных между 
разными учреждениями ФСИН. Заявитель был 
перенаправлен в учреждение, обеспечивающее 
исполнение наказаний в виде лишения свободы, 
которое было чрезвычайно удалено от места про-
живания семьи осужденного. В дальнейшем зая-
витель неоднократно ходатайствовал о переводе 
в колонию поближе к местности его проживания, 
но суд каждый раз отказывал в его запросе по 
формальным основаниям. Европейский суд по 
правам человека подчеркнул важность обеспече-
ния возможности общения осужденного с род-
ными и близкими. В связи с этим Палата ЕСПЧ 
установила факт нарушения неприкосновенности 
семейной и частной жизни, обязало Российскую 
Федерацию выплатить компенсацию [34].

Постановление ЕСПЧ от 27 августа 2019 г. 
по делу «Магнитский и другие против Российской 
Федерации» (жалобы №№ 32631/09 и 53799/12) 
вынесено на предмет нашумевшего дела фонда 
«Эрмитаж», когда через подставных лиц была 
выведена налоговая переплата, оставшаяся 
после деятельности иностранного инвестора в 
Российской Федерации. В связи с уголовным 
разбирательством хищения денежных средств 
был привлечен в качестве подозреваемого руко-
водитель юридической службы фонда [35].

В отношении подозреваемого в качестве 
меры пресечения было избрано помещение под 
стражу. В связи с несвоевременным оказанием 
медицинской помощи, а также ввиду неудовлет-

ворительных условий содержания в следствен-
ном изоляторе подозреваемый скончался. В 
связи с обстоятельствами данного дела род-
ственники умершего подозреваемого обратились 
в Европейский суд по правам человека в связи с 
нарушением Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод со стороны Российской Феде-
рации.

Предметом рассмотрения Европейского 
суда по правам человека были как обоснован-
ность помещения умершего родственника заяви-
теля под стражу, так и надлежащий характер 
содержания. В части обоснованности содержа-
ния под стражей Европейский Суд по правам 
человека заострил внимание на вопросе длитель-
ности заключения топ-менеджера международ-
ного инвестиционного фонда в рамках предвари-
тельного следствия. Европейский суд по правам 
человека отметил, что обоснование водворения 
лица в следственный изолятор должно корре-
спондировать тяжести подозрения. В этой право-
вой позиции усматривается взаимосвязь матери-
ально-правовых и процессуальных оснований 
для ограничения свободы лица, с одной стороны, 
и таким аспектом условий его содержания, как 
длительность помещения в следственный изоля-
тор, с другой стороны. 

Относительно правомерности режима ока-
зания медицинской помощи в следственном изо-
ляторе Европейский Суд по правам человека 
выявил следующие существенные нарушения 
базовых медицинских правил, соблюдение кото-
рых необходимо для действенной защиты прав и 
свобод граждан, свобода которых ограничена 
государством:

 – в отношении Магнитского не были прове-
дены необходимые анализы, что под-
тверждается согласно заключениям прове-
денных посмертных экспертиз;

 – несмотря на имеющуюся симптоматику, 
пострадавший не был осмотрен хирургом;

 – органы исполнения наказаний не предпри-
няли мер для устранения чрезвычайной 
ситуации, которая привела к гибели Магнит-
ского;

 – следственный изолятор в целом не имел 
инфраструктуры, которая необходима для 
поддержания надлежащего состояния здо-
ровья Магнитского, тяжело больного чело-
века;
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 – момент смерти пострадавшего не был 
зафиксирован врачами в надлежащем 
порядке, в связи с чем точное время гибели 
г-на Магницкого не может быть установ-
лено.
Критические комментарии со стороны орга-

нов международной защиты прав человека при-
менительно к стандартам и правилам исполнения 
наказаний в Российской Федерации были опера-
тивно приняты во внимание судами вплоть до 
высших инстанций. Примером предъявления 
высокого стандарта обращения с заключенными 
является правовая позиция из Кассационного 
определения Верховного Суда РФ от 18 июля 
2022 г. № 58-КАД-21-8-К9. 

Спорная ситуация возникла в связи с реа-
лизацией права осужденных на юридическую 
помощь. Гражданин, осужденный пожизненно 
отбывать наказание в виде лишения свободы, 
решил обратиться в ЕСПЧ. Однако к нему не был 
допущен его представитель, с которым заклю-
ченный должен был готовить документы, под-
тверждающие обоснованность жалобы в Евро-
пейский Суд по правам человека. Отказ в свида-
нии был аргументирован недостаточной под-
твержденностью профессиональной 
квалификации защитника как юриста для того, 
чтоб обращаться в международные правозащит-
ные организации. Данные действия были оспо-
рены лицом, отбывающим наказание, как нару-
шение права на юридическую помощь [49] .

Верховный Суд РФ удовлетворил требова-
ния заключенного, признал поведение админи-
страции места лишения свободы неправомер-
ным. Высшая инстанция согласилась с наличием 
у администрации учреждения ФСИН полномочий 
отказывать заключенным в свиданиях - в частно-
сти, если такие встречи могут создать опасность 
для заключенного и его окружающих. Однако 
Верховный Суд РФ посчитал нужным особенно 
подчеркнуть, что в уголовно-исполнительной 
системе существует два типа свиданий:

 – предварительно согласованные с админи-
страцией места лишения свободы родствен-
ники и друзья; назначение этих встреч - 
рекреационная, а также поддержание соци-
ально-коммуникационных навыков за пре-
делами территории ФСИН;

 – встреча с юристом; ограничение таких 
встреч вряд ли может быть оправдано, в 
противном случае ограничивается право 
граждан на правовую помощь.
Также Верховный Суд РФ отметил, что поло-

жения ст. 34 ЕКПЧ (в частности, ст. 34 Конвенции) 
запрещает создавать государствам-участникам 
препятствия как при обращении за юридической 
помощью, так и при использовании международ-
но-правовых средств защиты [50]. При этом выс-

шая судебная инстанция выделила в качестве 
основной характеристики для представителя в 
ЕСПЧ длительность взаимодействия с подзащит-
ным, а не стаж, квалификацию или иной анало-
гичный критерий. Этот подход имплементирован 
в практику Верховного Суда РФ из практики 
Европейского суда по правам человека [51].

Со своей стороны, Конституционный Суд 
Российской Федерации также развивал толкова-
ние Конституции России в тесном взаимодей-
ствии с практикой Европейского суда по правам 
человека. Эта тенденция сохраняется, в том 
числе, после 2015 г., когда Конституционный Суд 
Российской Федерации был уполномочен оцени-
вать исполнимость постановлений Европейского 
суда по правам человека в соответствии с Кон-
ституции РФ.

Так, в Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 24-П [28] рассма-
тривался вопрос о правомерности отказа в пре-
доставлении свиданий лицу, отбывающему 
пожизненное лишение свободы. Признавая 
неконституционной ст. 127 УИК, которая позво-
ляла делать подобное, орган конституционного 
контроля опирался, среди прочего, на решение 
Европейского суда по правам человека по делу 
Хорошенко.

В деле «Хорошенко против России» лицо, 
приговоренное к уголовному наказанию в виде 
пожизненного лишения свободы, было на много 
лет лишено длительных свиданий с близкими. 
Такого рода ограничение в понимании Россий-
ской Федерации как ответчика было неразрывно 
связано с существом назначенного уголовным 
судом наказания. Вмешательство в личную жизнь 
заявителя в понимании государства-ответчика 
было пропорционально его общественной опас-
ности и вреду, который гражданин Хорошенко 
причинил социуму.

Однако Европейский суд по правам чело-
века по-иному оценил необходимость поддержи-
вать баланс интересов государства и личности. В 
рассматриваемой ситуации возникал конфликт 
между духом уголовного наказания, с одной сто-
роны, и тайной личной жизни – с другой. В связи 
с констатацией нарушения Конвенции в этом 
деле на Российскую Федерацию легла обязан-
ность искоренить подобные практики в органах 
исполнения наказаний и выплатить компенсацию 
заявителю.

На аналогичную логику опирался и Консти-
туционный Суд Российской Федерации, вынося 
комментируемое Постановление. Было подчер-
кнуто значение принципа гуманизма как выраже-
ния приоритета прав и свобод граждан в рамках 
российского конституционного строя. В связи с 
этим Конституционный Суд Российской Федера-
ции посчитал, что не будет целесообразным и 
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пропорциональным шагом дополнительное ухуд-
шение положения человека, который и без того 
никогда не выйдет на свободу [28].

Анализ вопроса о возможности по ограни-
чению длительных свиданий был продолжен в 
Постановлении Конституционного Суда РФ от 28 
декабря 2020 г. № 50-П:

«С учетом конституционных положений и 
норм международного права, являющихся в силу 
статьи 15 (часть 4) Конституции Российской 
Федерации частью российской правовой 
системы, Конституционный Суд Российской 
Федерации в Постановлении от 15.11.2016 № 
24-П констатировал наличие права на длитель-
ные свидания у всех категорий осужденных, 
включая тех, кому назначено пожизненное лише-
ние свободы.

Таким образом, по смыслу норм Конститу-
ции Российской Федерации, международного 
права и правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации исполнение наказа-
ния в виде лишения свободы предполагает меры 
по обеспечению поддержания осужденными 
социально полезных семейных отношений, кон-
тактов с близкими родственниками, включая сви-
дания с ними, в том числе длительные (принимая 
во внимание естественные ограничения частной 
и семейной жизни, обусловленные назначенным 
наказанием, видом исправительного учреждения, 
режимом отбывания наказания), а также допу-
скает временное, предопределенное противо-
правным характером поведения осужденного 
ограничение права на такие свидания, которое, 
однако, не может быть произвольным и должно 
отвечать требованиям справедливости, адекват-
ности и необходимости для защиты конституци-
онно значимых ценностей, прав и законных инте-
ресов других лиц» [28].

Так, важным направлением развития прак-
тики высших судебных инстанций в области 
защиты прав заключенных является развитие в 
указанной области правоприменения концепции 
«длящегося нарушения прав» лиц, осужденных к 
отбыванию наказания в виде лишения свободы. 
Ярким примером спора с соответствующей пра-
вовой позицией является Кассационное опреде-
ление Верховного Суда РФ от 10 июня 2020 г. № 
78-КА20-6. В этом деле заключенный несколько 
лет не получал причитающееся ему по состоянию 
здоровья диетическое питание. 

Освободившись из мест лишения свободы, 
гражданин обратился с административным иско-
вым заявлением в суд в адрес учреждения ФСИН, 
где гражданин отбывал наказание. Суды первой и 
апелляционной инстанции отклонили требования 
заявителя. В их понимании заявитель нарушил 
срок подачи иска в адрес учреждения ФСИН, 
установленный согласно Кодексу администра-

тивного судопроизводства. Нарушение прав 
заключенного, по мнению административного 
ответчика, произошло за много лет до обращения 
его в суд. С учетом изложенного, нижестоящие 
суды сделали заключение об отсутствии обстоя-
тельств о нарушении защищаемых законом инте-
ресов заявителя.

Однако суд кассационной инстанции не 
согласился с мнением, которого придерживался 
административный ответчик и нижестоящие 
суды. Верховный Суд РФ подчеркнул, что нару-
шение прав заявителя стало завершенным в 
своем юридическом составе в момент, когда 
заключенный был освобожден, вышел из юриди-
чески слабого состояния и перестал сталкиваться 
с нарушениями условий содержания. До момента 
окончания пребывания в местах лишения сво-
боды процессуальный срок на оспаривание 
неправомерных действий учреждения ФСИН не 
переставал течь.

В практике Верховного Суда РФ широко 
распространены правовые позиции на предмет 
правомерности локальных актов органов службы 
исполнения наказаний, которые связаны с регла-
ментацией условий содержания заключенных. 
Так, распространенным предметом претензий 
лиц, отбывающих наказания, стали документы 
для служебного пользования, которые опреде-
ляли условия транспортировки заключенных.

Например, Решением Верховного Суда РФ 
от 24.01.2012 № ГКПИ11-1774 [52] суд признал 
недействующим абзац второй пункта 167 
Инструкции по служебной деятельности специ-
альных подразделений уголовно-исполнительной 
системы по конвоированию. Решение было при-
нято на основании коллективного публичного 
иска нескольких лиц, отбывших наказание, на 
предмет нормативов по вместимости транспорт-
ных средств, используемых в ходе перевозки 
заключенных. В понимании заявителей условия 
указанных нормативов противоречили базовым 
принципам реализации прав человека и гражда-
нина, зафиксированным в Европейской конвен-
ции по защите прав человека, а также практике 
Европейского суда по правам человека.

Среди прочего, заявители подчеркивали, 
что согласно утвержденным нормативам, на 
одного заключенного приходилось менее, чем 1 
кв. м. площади транспортного средства из желез-
нодорожного подвижного состава. При этом 
отдельное место для сна в период транспорти-
ровки до места отбывания наказания не было 
предусмотрено.

При вынесении решения Верховный Суд РФ 
опирался на норму ч. 3 ст. 76 УПК РФ [53], где 
предусмотрена гарантия достойных условий 
содержания для заключенных. Судьи подчер-
кнули, что конструкция и оборудование вагонов, 
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которые используются в целях транспортировки 
заключенных, соответствуют санитарным нор-
мам и правилам. В то же время, нормы провоза 
признаны создающими для осужденных неоправ-
данные ограничения.

В то же время Верховный Суд РФ не нашел 
нарушений в нормах провоза для спецавтомоби-
лей. В понимании высшей инстанции, стандарты 
ФСИН не нарушили санитарные стандарты, кото-
рые установлены для перемещения заключенных.

Данная правовая позиция повторяет квали-
фикационные критерии нарушения условий 
содержания заключенных, которые установлены 
в п. 3 Постановления № 47 [30]. Заключение Вер-
ховного Суда РФ перекликается с практикой 
Европейского суда по правам человека в части 
условий транспортировки заключенных

Таким образом, практика Европейского 
суда по правам человека зачастую ложится в 
основу решений российских судов по вопросам 
обеспечения надлежащих условий содержания в 
местах лишения свободы. При этом в судебной 
практике можно встретить не только подходы, 
которые напрямую цитируют решения ЕСПЧ, но и 
сущностно выражают в себе как принципы толко-
вания ЕСПЧ, так и международные стандарты 
гуманного отношения к заключенным. При этом 
большое значение имеют и подходы российских 
судов к применению национального процессу-
ального законодательства.

В Решении ЕСПЧ от 09 апреля 2020 г. по 
делу «Шмелев и другие против Российской Феде-
рации» рассматривался вопрос о достаточности 
площади на одного заключенного в учреждениях 
исполнения наказаний, которые предназначены 
для содержания подследственных и осужденных.

В рассматриваемом решении Европейский 
суд по правам человека подверг предметному и 
содержательному анализу руководящие разъяс-
нения Верховного Суда РФ, которые он изложил 
в Постановлении № 47 [30]. Так, право на доступ к 
правосудию и на обращение в органы публичной 
власти названы в п. 2 Постановления № 47 в каче-
стве основных прав осужденных, которые подле-
жат надлежащему обеспечению со стороны орга-
нов исполнения наказаний, а также необходимой 
судебной защите в случае нарушения приведен-
ных прав заключенных.

Помимо этого, ЕСПЧ принял во внимание 
руководящее разъяснение Верховного Суда РФ, 
в силу которого независимо от обстоятельств 
нахождения гражданина в условиях лишения 
свободы (в том числе во время транспортировки), 
исключается неуважительное и (или) жестокое 
обращение, проявления насилия со стороны 
должностных лиц федерального органа государ-
ственной власти, уполномоченного в сфере 
исполнения наказаний (п. 3 Постановления № 47). 

ЕСПЧ, опираясь на анализ применения 
национальными судами уголовно-исполнитель-
ного законодательства в части вопросов об усло-
виях содержания заключенных, не нашел жалобу 
приемлемой. Среди прочего, Европейский Суд по 
правам человека подчеркнул разнообразие 
средств правовой защиты заключенных в рамках 
отправления административного судопроизвод-
ства. Так, заключенный может в рамках обраще-
ния в суд за устранением нарушения его прав 
может обратиться за дополнительной юридиче-
ской помощью к прокурору и уполномоченным по 
защите прав граждан. 

При этом незадолго до вынесения решения 
по делу «Шмелев и другие против Российской 
Федерации» Европейский суд по правам человека 
выявил нарушение базовых принципов междуна-
родно-правовой защиты заключенных в деле 
«Томов и другие против Российской Федерации». 
Заявители оспаривали условия нахождения под-
следственных и осужденных в ходе транспорти-
ровки сотрудниками службы исполнения наказа-
ний [54].

Таким образом, ЕСПЧ в комментируемом 
постановлении обозначил ключевые несоответ-
ствия российских стандартов перевозки заклю-
ченных базовым санитарным правилам и осново-
полагающим принципам обеспечения прав чело-
века на европейском пространстве. При этом 
Суд принял во внимание развитие средств право-
вой защиты заключенных в части обеспечения 
достойных и уважительных условий нахождения 
в учреждениях системы исполнения наказаний.

Развитие системы правовых средств 
защиты согласно Постановлению № 47 состоит в 
формировании правового подхода к подаче 
административных исковых заявлений в связи с 
нарушением условий содержания заключенных. 
В частности, срок на обращение с таким иском 
начинает исчисляться не с момента нарушения, а 
с момента освобождения лица из мест лишения 
свободы. Тем самым учтен длящийся характер 
нарушения условий содержания в учреждениях 
системы исполнения наказаний.

Также, согласно Постановлению № 47, тре-
бование о нарушении условий содержания заклю-
ченных можно подать, в том числе, через проку-
рора и (или) через Уполномоченного по правам 
человека. При этом в ходе рассмотрения админи-
стративного спора именно на органы ФСИН воз-
ложена обязанность по доказыванию отсутствия 
нарушений во внутреннем распорядке пенитен-
циарного учреждения.

В заключение можно отметить, что право-
вые позиции Верховного Суда РФ и Конституци-
онного Суда РФ в области защиты прав заклю-
ченных в период членства Российской Федера-
ции в Совете Европы восприняли положительную 
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практику Европейского суда по правам человека, 
оказавшую значительное влияние на правовую 
систему России, способствуя ее гармонизации с 
международными стандартами в сфере защиты 
прав человека. 

Исходя из рассмотренных дел, можно сде-
лать следующие выводы: 

 – Приоритет прав человека: Российские суды 
все больше учитывают международные 
стандарты защиты прав человека при при-
нятии решений по делам о лишении сво-
боды. 

 – Важность общения с родными: Обеспече-
ние возможности общения заключенного с 
родными и близкими является неотъемле-
мой частью защиты прав человека и рас-
сматривается как важнейший аспект усло-
вий содержания. 

 – Необходимость надлежащего медицинского 
обеспечения: Органы исполнения наказа-
ний должны обеспечить заключенным над-
лежащий медицинский уход и своевремен-
ное предоставление медицинской помощи. 

 – Взаимосвязь процессуальных и материаль-
но-правовых основ: Обоснование содержа-
ния под стражей должно быть строго про-
порционально тяжести подозрений, и суды 
должны учитывать длительность содержа-
ния под стражей как важный аспект условий 
содержания. 
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гражданско-правовых сообществ в гражданском праве России. В работе, в частности, сделан вывод о 
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Понятие «гражданско-правовое сообше-
ство» не имеет легального (формаль-

но-логического, родо-видового явного) опреде-
ления [2]. Вместе с тем, гражданское законода-
тельство положительно закрепляет целый ряд 
групп лиц (объединений), подлежащих квалифи-
кации в качестве гражданско-правовых сооб-
ществ, теория гражданского права дополняет 
этот список.

Приведём агрегированный перечень выяв-
ленных в современном гражданском праве граж-
данско-правовых сообществ:

1. Собрание участников корпорации - ГК РФ 
2. Собрание совета директоров - ПП ВС РФ № 

25
3. Собрание кредиторов несостоятельного 

должника (тут же – комитет кредиторов как 
разновидность собрания кредиторов) - ГК 
РФ

4. Общее собрание членов потребительских 
кооперативов - Закон РФ от 19.06.1992 N 
3085-1 + ПЗ

5. Собрание собственников общего имуще-
ства в многоквартирном доме - ЖК РФ 

6. Собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения -Закон 
(ст. 14 и 14.1.) + судебная практика 

7. Собрание собственников земельных участ-
ков и жилых домов в жилищно-земельных 
комплексах (комплексов индивидуальных 
жилых домов и земельных участков с общей 
инфраструктурой) - Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 28.12.2021 N 55-П + 
аналогия закона (п.1 ст.6 ГК РФ)

8. Собрание участников кредитного синдиката 
- Закон (ч.2 ст. 5)

9. Общее собрание собственников гаражей и  
общее собрание собственников маши-
но-мест - Закон (глава 4) + судебная прак-
тика 

10. Собрание членов КФХ – юридического лица, 
учрежденного по Закону - ГК + Судебная 
практика 

11. Собрание членов КФХ, образованного без 
учреждения ЮЛ - ГК (иные сособственники) 
+ судебная практика 

12. Сообщество сонаследников - Доктрина [3]
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13. Сообщество сообладателей исключитель-
ных прав - Доктрина [3]

14. Общее собрание владельцев облигаций – 
Доктрина [6] – на основании Закона 

15. Сообщество пайщиков паевого инвестици-
онного фонда - Закон + судебная практика 

16. Иные собрания долевых собственников - ГК 
+ ПП ВС РФ № 25

17. Простое товарищество (постольку, 
поскольку у сторон образуется общая доле-
вая собственность) – Доктрина [3, 8, 11].   
Далее перейдем к описанию характерных 

черт понятия (раскрытию части содержания 
понятия) «гражданско-правовое сообщество», 
прямо предусмотренных гражданским законода-
тельством или вытекающим из положений его. 

Во-первых, гражданско-правовое сообще-
ство представляет собой группу, объединение 
лиц. Такую группу лиц образует два и более лица 
[4], единственный участник гражданско-правовое 
сообщество не образует. Надо заметить, что 
«участником гражданско-правового сообщества» 
(п. 2 ст. 181.1, абз. 1. п.1. ст. 181.2 ГК РФ и другие), 
или «членом гражданско-правового сообще-
ства»», может являться любой участник граждан-
ского оборота – то есть как физическое лицо 
(гражданин), юридическое лицо (организация), 
так и публично-правовое образование, под кото-
рым подразумеваются Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации, миниципальное 
образование (глава 5 ГК РФ), в том числе, по 
общему правилу, иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностранные юридические 
лица (абз. 4 п.1 ст. 2 ГК РФ, а также ст. 1186 и ст.
ст. 1195-1204 ГК РФ). 

Во-вторых, объединение лиц возникает для 
участия в сферах общественных отношений, вхо-
дящих в предмет регулирования гражданского 
законодательства (ст. 2 ГК РФ). Так, нельзя при-
знать гражданско-правовым сообществом, ска-
жем, экзаменационную комиссию по приему 
экзамена на соответствие требованиям, предъяв-
ляемым к государственным регистраторам прав 
или комиссию по противодействию коррупции 
Департамента экономической политики и разви-
тия города Москвы. Участниками сообщества 
реализуются общие гражданские права (вещные, 
обязательственные, интеллектуальные и корпо-
ративные).

В-третьих, это объединение лиц наделено 
компетенцией принимать решения с правовым 
эффектом, описанным как пятый признак ниже, 
законом. Сказанное нашло отражение и в 
абстрактной правовой позиции Верховного Суда 
РФ, содержащейся в п. 1 Обзор судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации N 1 
(2018): «...следует, что одним из обязательных 
условий признания решения собрания основа-

нием возникновения, изменения или прекраще-
ния гражданских прав и обязанностей является 
наличие в законе указания на гражданско-право-
вые последствия, обязательные для всех управо-
моченных на участие в таком собрании лиц.» 

Однако данная характеристика с некоторых 
пор требует уточнений: согласно положениям 
Постановления Конституционного Суда РФ от 
28.12.2021 N 55-П, в исключительных случаях 
правопорядок, повинуясь насущной необходимо-
сти выработать справедливый, сбалансирован-
ный порядок регулирования отдельных граждан-
ско-правовых отношений с участием объедине-
ний лиц в условиях регуляторного вакуума, 
вынужден при отсутствии прямых правовых 
(законодательно обусловленных, позитивно 
закрепленных) оснований де-факто признать 
наступившими гражданско-правовые послед-
ствия решений собраний объединений лиц, не 
наделенных законом соответствующей компетен-
цией, обратившись к институту аналогии закона 
(ст. 6 ГК РФ). 

На это прямо указывает предпоследний 
абзац п. 8.3. рассматриваемого постановления 
Конституционного суда РФ, устанавливающий, 
что признание релевантных правовых норм не 
соответствующими Конституции Российской 
Федерации не является основанием для прекра-
щения взимания платы за управление имуще-
ством общего пользования, находящимся в соб-
ственности иного лица, и за его содержание в 
отсутствие у собственника земельного участка 
(участков) договора с управляющей организа-
цией на оказание соответствующих услуг. 

Таким образом, есть основания утверждать 
о закреплении нового вида гражданско-право-
вых сообществ – собраний собственников 
земельных участков и жилых домов в жилищ-
но-земельных комплексах (комплексов индиви-
дуальных жилых домов и земельных участков с 
общей инфраструктурой). Здесь стоит напом-
нить, что составителями Проекта, впоследствии в 
измененном формате ставшего Федеральным 
законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ, законодателю 
рекомендовано не забывать об открытом, в сущ-
ности, перечне гражданско-правовых сообществ.

Пересмотренное по новому обстоятельству 
вступившее в законную силу судебное поста-
новление (п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ), неопределен-
ность избранного правового обоснования кото-
рого в отношении обстоятельств гражданского 
дела послужило основанием к рассмотрению 
дела Конституционным Судом РФ, лишь под-
тверждает сформулированный нами вывод. 

Так, Седьмой кассационный суд общей 
юрисдикции заключил следующее: «Обеспечение 
справедливого баланса интересов в данном слу-
чае предполагает предоставление ответчику воз-
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можности оспорить принятые решения об уста-
новлении тарифов, в том числе по причине нераз-
умности расходов, их чрезмерности, а также 
отсутствия необходимости включения данных 
расходов в тариф на соответствующий год.

М. была обеспечена возможность оспорить 
предъявляемую ко взысканию плату, соответ-
ственно, устранено нарушение конституционных 
прав, о чем было указано в Постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
28.12.2021 N 55-П.»

В целом, нашедшая в позитивном праве 
numerus apertus гражданско-правовых сооб-
ществ, предвосхищённая уже упомянутым «отка-
зом» авторов пояснительной записки в адрес 
законодателя, по определению взывает к разду-
мьям о возможно большем задействовании п.1 
ст. 6 ГК РФ и, как следствие, приданию несколько 
меньшего значения затрагиваемому «принципу 
компетентности, явно предусмотренной зако-
ном», там, где это действительно – с соблюде-
нием всех коституционно-правовых требований, 
балансов и принципов – необходимо. 

В-четвертых, по общему правилу, решения 
такими объединениями принимаются простым 
большинством голосов (при этом одно лицо обла-
дает, по общему правилу, одним голосом) при 
соблюдении кворума в 50% от общего числа 
участников гражданско-правового сообщества. 
То есть принятым будет считаться такое решение, 
за которое будет отдано 25%+1 голосов от 
общего числа голосов в рамках объединения. 

Очевидно, в совокупности с пятым призна-
ком гражданско-правового сообщества, описан-
ным ниже, при таком раскладе не требуется, 
чтобы воля на достижение именно такого резуль-
тата (на принятие именно этого решения) была 
изъявлена всеми субъектами, которым предо-
ставлено право принятия решения, что прямо 
подчеркивалось в пояснительной записке к Про-
екту. 

На наш взгляд, нет ничего невообразимого в 
таком положении, которое может быть охаракте-
ризовано следующим образом: поскольку субъ-
екты гражданского оборота (1) равны, (2) осу-
ществляют свои гражданские права беспрепят-
ственно, (3) не терпят произвольного вмешатель-
ства в частные дела, и (4) каждому единичному 
имущему субъекту гарантирована неприкосно-
венность собственности, постольку единичный 
субъект гражданского оборота – участник граж-
данско-правового сообщества при предоставле-
нии ему эффективного и надежного механизма 
защиты и восстановления нарушенных прав 
может быть принуждён правопорядком к приоб-
ретению и осуществлению гражданских прав 
против воли при презумировании отстаивания 

его интересов как части целого (то есть быть 
вынужденным пожертвовать своей автономией 
воли [12]). 

Такая балансировка конституционных цен-
ностей и конкретных объективных интересов 
участников оборота, выступающая исключением 
из действия принципа приобретения и осущест-
вления субъектом оборота гражданских прав 
своей волей и в своем интересе (абз. 1 п. 2 ст. 1 
ГК), не допускает установления в качестве общего 
правила необходимости принятия единогласных 
решений; иной подход в целом ряде случаев про-
сто блокировал бы жизнедеятельность того или 
иного гражданско-правового сообщества, спо-
собствовал бы как возрастанию риска злоупо-
требления гражданскими правами, так и необхо-
димости правопорядку искать меры принужде-
ния к участию в принятии решений во всех слу-
чаях, что, опять же, угрожало бы нарушением 
представленных выше основных начал граждан-
ского законодательства. Назовём условно это 
принципом коллегиальности. 

В то же время ситуации наличия общих прав 
(т.е. ситуации необходимого образования граж-
данско-правовых сообществ), иногда рассматри-
вают [9] как частный случай коллизии прав (кол-
лизии вещных прав собственности [10]; коллизии 
обязательственных прав (имущественных прав 
требований) [5]), который как раз и разрешается, 
исходя из принципа пропорциональности [1], 
путем введения, среди прочего, правила приня-
тия решений простым большинством, названного 
нами принципом коллегиальности.

В-пятых, решения, принятые таким компе-
тентным объединенением лиц, порождают граж-
данско-правовые последствия (т.е. выступают 
юридическим фактом) в отношении всех его 
участников. Это буквально нашло отражение в 
тексте п. 2 ст. 181.1 Гражданского кодекса: 
«решение собрания... порождает правовые 
последствия... для всех лиц, имевших право уча-
ствовать в данном собрании». 

Как известно, участие в формировании 
решения собрания принять может, по общему 
правилу, каждый участник гражданско-право-
вого сообщества. Следовательно, при соблюде-
нии четвертого признака, отмеченного выше, 
даже голосовавшие против или не принявшие по 
той или иной причине в голосовании участие 
лица, входящие в состав гражданско-правового 
сообщества, претерпевают все гражданско-пра-
вовые последствия принятого решения. 

Лишь на основании несогласия с принятым 
решением заинтересованное лицо признать 
решение недействительным не имеет правовой 
возможности. 

Таким образом, гражданско-правовое сооб-
щество можно охарактеризовать как группу двух 
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или более лиц, обладающих общими граждан-
скими правами (вещными, обязательственными, 
интеллектуальными и корпоративными), наделён-
ные правопорядком (нормативно-правовым 
актом или существом законодательного регули-
рования) компетенцией принимать на основании 
принципа коллегиальноcти обязательные (порож-
дающие гражданско-правовые последствия) для 
всех её участников решения собраний.
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Процессы глобализации, создающие 
широкие возможности для свободного 

распространения идей, перемещения капиталов, 
трудовых ресурсов, имеют помимо положитель-
ных свойств, массу негативных последствий. К 
таковым следует в первую очередь отнести: раз-
витие транснационациональной преступности, 
распространение идеологии терроризма и рост 
террористической угрозы, наркоторговлю, про-
блемы теневой экономики и многие другие. 
Нельзя игнорировать тот факт, что в последнее 
время мы стали свидетелями увеличения числа 
преступлений, в которых замешаны мигранты, - 
теракт в Крокус Сити Холле в марте 2024 г., кру-
шение поезда в Волгоградской области в июле 
2024 г., захват заложников в ИК-19 в г. Сурови-
кино Волгоградской области в августе 2024 г. и 
др. Число находящихся сейчас в России неле-
гальных мигрантов достигает 630 тысяч. Соответ-
ствующие цифры были озвучены 29 августа 2024 
г. на совещании правительственной комиссии по 
миграционной политике под председательством 
вице-премьера Татьяны Голиковой.

В этой связи вопросы миграционной поли-
тики и обеспечения миграционной безопасности 
российского государства приобретают особую 
актуальность. Возрастание миграционных пото-
ков ставит перед государством задачу разра-
ботки эффективной государственной миграцион-
ной политики и воплощения ее в жизнь, где 
миграция будет играть позитивную роль в поли-
тическом, социально-экономическом и демогра-
фическом развитии страны, а негативные послед-
ствия, в свою очередь, максимально снижены.

В научной литературе не выработано еди-
ного подхода к пониманию миграционной поли-
тики. На наш взгляд, наиболее полно сущность 
государственной миграционной политики отра-
жает дефиниция, разработанная доктором поли-
тических наук В.А. Волохом: «комплекс политиче-
ских, организационных, институциональных, нор-
мативных, правовых, финансовых, идеологиче-
ских, и иных мер, осуществляемых между- 
народными органами и организациями, государ-
ственными и муниципальными органами власти, 
политическими партиями, общественными орга-
низациями и движениями, средствами массовой 
информации и их представителями по формиро-
ванию и реализации основных направлений 
управления миграционными процессами посред-
ством использования власти, в том числе полити-
ческой, либо осуществления влияния на власть в 
интересах реализации значимых государствен-

ных и общественных потребностей, обеспечения 
и защиты прав человека и гражданина» [1, с. 81]. 

В отечественной науке в последнее время в 
целях интегрирования проблемного поля, связан-
ного с вопросами миграции населения и безопас-
ности, вводится в научный дискурс понятие 
«миграционная безопасность», под которой пред-
лагается понимать «состояние юридической 
защищенности интересов личности, общества и 
государства, которые могут быть подвержены 
угрозам в результате въезда в Российскую Феде-
рацию, выезда из нее, пребывания и проживания 
на территории страны как иностранных граждан 
и лиц без гражданства, так и граждан Россий-
ской Федерации, институционально предполага-
ющее систему правовых норм, обеспечивающих 
доминанту национальных интересов в сфере 
регулирования миграционных процессов» [5, с. 
5-6].

Заслуживает внимание методологический 
подход С.А. Полежаевой. На основе детализиро-
ванного анализа содержания таких понятий как 
«риск», «угроза», «опасность», «вызов» в системе 
обеспечения безопасности, связанных с мигра-
ционными процессами, автор делает акцент на 
управленческих задачах в сфере безопасности 
[4, с. 34].

На основе анализа научных подходов к 
определению содержания «миграционная безо-
пасность» можно сделать вывод, что наиболее 
распространенным является подход, который 
интегрирует все аспекты безопасности, связан-
ные с миграцией населения. В нем находят отра-
жение как национальные интересы в области 
безопасности, защите общества и государства от 
угроз, вызванных миграционными процессами, 
так и конституционно-правовые гарантии безо-
пасности мигрантов, соблюдение и защита их 
прав и свобод. В частности, такая позиция пред-
ставлена в диссертационном исследовании О.М. 
Кулакова [3, с. 9].

К настоящему времени в рамках создания 
эффективной системы управления миграцион-
ными процессами, в Российской Федерации при-
нято значительное количество нормативно-пра-
вовых актов, выступающих фундаментом право-
вого регулирования в области миграции, что 
позволяет четко определить правила и проце-
дуры для трансграничных мигрантов. Действую-
щее миграционное законодательство направлено 
на привлечение и успешную адаптацию как тех, 
кто планирует переезд на постоянное место 
жительства, так и тех, кто рассматривает воз-
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можность временного пребывания в стране. 
Современная миграционная политика предпола-
гает создание благоприятных условий для инте-
грации мигрантов в общество и экономику Рос-
сии, что в свою очередь способствует развитию 
страны и укреплению ее позиций на международ-
ной арене. 

Вместе с тем нельзя отрицать, что на дан-
ный момент нормы, регулирующие миграционные 
процессы рассредоточены по различным законо-
дательным актам, наличествуют коллизии право-
вых норм, пробелы правового регулирования, 
преобладает избыток отсылочных норм, противо-
речия между нормативными правовыми актами 
разных уровней. Это значительно усложняет их 
унификацию, систематизацию не только в части 
категорий и норм, но, и в практическом плане – 
для ознакомления с нормами мигрантами.

В этой связи можно предложить несколько 
направлений совершенствования законодатель-
ства в сфере миграции, обеспечения миграцион-
ной безопасности в широком смысле этого зна-
чения. Во-первых, необходима унификация поня-
тийно-категориального аппарата, терминов 
миграционного права, применяемых в различных 
нормативных документах. Во-вторых, заслужи-
вает поддержки сформировавшаяся в науке 
точка зрения о необходимости принятия Мигра-
ционного кодекса РФ [2]. Думается, что принятие 
единого кодифицированного акта в сфере мигра-
ции позволит учесть все законодательные 
новеллы в правовых актах, регулирующих мигра-
ционные процессы, устранить существующие 
пробелы миграционного законодательства, при-
знать утратившими силу устаревшие норматив-
ные правовые акты. В-третьих, на уровне концеп-
туальных документов – Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации в качестве 
подвида безопасности охарактеризовать понятие 
и содержание «миграционной безопасности», 
либо ввести такое понятие в Концепцию государ-
ственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019 - 2025 годы.

Представляется, что реализация указанных 
направлений совершенствования миграционного 
законодательства окажет значительное влияние 
на снижение уровня нелегальной миграции, что, в 
свою очередь, будет способствовать укреплению 
правопорядка и обеспечению национальной без-
опасности в стране.

Обеспечение высокого уровня миграцион-
ной безопасности становится одним из приори-
тетных направлений работы государственных 
органов. Основную роль при этом играет Мини-
стерство внутренних дел РФ, в структуре кото-
рого создано и функционирует Главное управле-
ние по вопросам миграции (ГУВМ МВД России).

Эффективность миграционной политики и 
обеспечения миграционной безопасности может 

быть достигнута лишь посредством скоордини-
рованных и согласованных действий подразделе-
ний МВД России, что подразумевает не только 
внутреннее взаимодействие правоохранитель-
ных структур, но и тесное сотрудничество с орга-
нами государственной власти, которые играют 
ключевую роль в формировании и реализации 
миграционной политики. Так, на сегодняшний 
день ГУВМ МВД России активно взаимодействует 
с такими органами, организациями и учреждени-
ями как Минздрав России, МИД России, Минэко-
номразвития России, МЧС России, Минтранс 
России, ФСБ России и др. Взаимодействие ука-
занных органов осуществляется посредством 
взаимного обмена информацией, проведения 
контрольно-надзорных мероприятий и монито-
ринга, оказания государственных услуг, а также 
иных направлений служебной деятельности, тре-
бующих совместных усилий.

В настоящее время в реализации миграци-
онной политики принимают участие также непра-
вительственные организации и общественные 
объединения, которые способствуют переселе-
нию, адаптации мигрантов, формулируют цели 
миграционной политики и принимают участие в 
механизме ее реализации.

Для взаимодействия МВД России с обще-
ственными объединениями и обществом в целом, 
как правило, характерна профилактическая 
направленность, поскольку социальная среда 
играет основную роль в детерминации противо-
правного поведения мигрантов, поэтому и взаи-
модействие должно быть сконцентрировано на 
составляющих этой социальной среды.

В сфере реализации миграционной поли-
тики подразделения МВД России активно взаи-
модействуют со средствами массовой информа-
ции по следующим направлениям:

 – своевременное и объективное информиро-
вание граждан о государственной миграци-
онной политике и политике обеспечения 
миграционной безопасности. Так, напри-
мер, на официальном сайте МВД России 
регулярно публикуются показатели мигра-
ционной ситуации с распределением по 
регионам;

 – освещение в средствах массовой информа-
ции о миграционной ситуации, результатах и 
основных направлениях деятельности 
служб и подразделений органов внутренних 
дел;

 – информирование иностранных граждан и 
лиц без гражданства о том, куда обратиться 
по вопросам их пребывания и трудоустрой-
ства на территории Российской Федерации;

 – быстрое оповещение населения о розыске, 
пропавших без вести иностранных гражда-
нах и лицах без гражданства, а также раз-
мещение в СМИ сообщений об иностранных 
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лицах и лицах без гражданства, разыскива-
емых за совершение преступлений;

 – систематическое инициирование выступле-
ний в СМИ представителей подразделений и 
служб, начальников органов внутренних 
дел, а также размещение соответствующих 
видео-, фото- и аудиоматериалов относи-
тельно деятельности правоохранительной 
системы по реализации миграционной поли-
тике и обеспечению миграционной безопас-
ности и др.
Правильно организованное взаимодействие 

со средствами массовой информации способ-
ствует получению информации о местонахожде-
нии незаконно пребываемых на территории Рос-
сийской Федерации иностранных лиц и лиц без 
гражданства, об обстоятельствах совершения 
указанными лицами преступлений, ориентиро-
вать граждан на принятие мер по обеспечению 
личной и имущественной безопасности и т.д. 

В целях реализации миграционной политики 
и обеспечения миграционной безопасности МВД 
России осуществляет взаимодействие с населе-
нием: граждане принимают активное участие в 
наблюдении за миграционной ситуацией в районе 
их проживания и докладывать в полицейские 
участки о подозрительных незнакомых иностран-
ных лицах и лицах без гражданства, а органы 
внутренних дел реагирует на эти заявления, при-
влекаются к совместному с полицией или само-
стоятельному патрулированию микрорайона и 
т.д. Сотрудники органов внутренних дел в свою 
очередь информируют общественность по соот-
ветствующим проблемам и дают консультации, 
касающиеся реализации миграционной политики 
и обеспечения миграционной безопасности.

На территории Российской Федерации на 
протяжении более тридцати лет действует одна 
благотворительная организация «Гражданское 
содействие», которая тесно сотрудничает с раз-
личными государственными структурами, вклю-
чая МВД России, ФПС России и ФСБ России. 
Такое взаимодействие позволяет организации 
эффективно реализовывать множество социаль-
ных проектов, цель которых – оказание всесто-
ронней юридической и материальной поддержки 
мигрантам и лицам, которые были вынуждены 
покинуть свои места проживания по различным 
причинам. Данная организация не только предо-
ставляет адвокатскую защиту в судебных инстан-
циях тем, кто стал жертвой преступлений, совер-
шенных на почве межнациональной ненависти, 
но и активно занимается правовым просвеще-
нием мигрантов. Кроме того, организация прила-
гает значительные усилия к обучению мигрантов 
русскому языку, что является ключевым факто-
ром успешной адаптации в новой культурной и 
социальной среде.

Таким образом, совершенствование нацио-
нального законодательства с целью повышения 
эффективности управления миграционными 
потоками, а также взаимодействие заинтересо-
ванных структур в сфере их оптимизации явля-
ется одним из направлений в реализации страте-
гии национальной безопасности российского 
государства в части миграционной политики. 
Только благодаря комплексному подходу, вклю-
чающему в себя скоординированные и согласо-
ванные действия всех заинтересованных сторон, 
можно достичь высокой эффективности в обла-
сти миграционного регулирования и обеспечить 
надежную защиту интересов государства и его 
граждан.
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Международное сообщество вступает в 
новый этап трансформации ранее сло-

жившейся системы межгосударственных отно-

шений и коллективной безопасности. Этот слож-
ный процесс сопровождается нестабильностью и 
возникновением очагов напряженности в различ-
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ных стратегически важных регионах нашей пла-
неты. Российская Федерация, являясь одним из 
гарантов международного мира и стабильности, 
будучи локомотивом создания нового облика 
справедливой системы глобальной безопасно-
сти, осуществляет дипломатические, экономиче-
ские и военные усилия по обеспечению как соб-
ственного благополучия и развития, так и защиты 
и отстаивания интересов других государств. Эта 
деятельность требует мобилизации усилий всей 
системы органов публичной власти государства. 
Как отмечает Червонюк В.И.: «В отличие от иных 
государственных институтов, занятых в сфере 
государственного управления, силовые струк-
туры осуществляют особое предназначение: все 
они, независимо от специфики осуществления 
специальных задач государства, задействованы 
в прямом противодействии существующим и 
потенциальным внешним и внутренним угрозам» 
[1].

В условиях военных операций, осуществля-
емых Вооруженными силами Российской Феде-
рации, а также подразделениями войск нацио-
нальной гвардии, значительные ресурсы которых 
задействуются для выполнения возложенных на 
них задач в условиях боевых действий, особую 
значимость приобретает та роль, которую выпол-
няют органы внутренних дел Российской Федера-
ции по обеспечению правопорядка и стабильно-
сти государства. 

Эффективное решение Вооруженными 
Силами Российской Федерации возлагаемых на 
них боевых задач возможно только при условии 
стабильности и работоспособности их тыла и 
самого государства. В условиях отсутствия воен-
ных действий, армейские подразделения и под-
разделения войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации могут оказывать необходимую 
поддержку правоохранительным органам при 
крупных природных и техногенных катастрофах, 
террористических актах, массовых беспорядках 
и иных нештатных ситуациях, требующих привле-
чения значительных сил и средств для их нейтра-
лизации и ликвидации последствий. Однако, 
когда вооруженные силы и войска национальной 
гвардии широко, активно и длительно задейству-
ются в военных операциях, возможность их при-
влечения для усиления правоохранительных 
органов серьёзно ограничена. Последние два 
года Российская Федерация систематически под-
вергается террористическим нападениям как на 
гражданских лиц, так и на сотрудников правоох-
ранительных органов, происходят диверсионные 
атаки на объекты инфраструктуры с примене-
нием новых технических средств, в том числе 
таких как беспилотные летательные аппараты.  

Это в свою очередь обусловливает повыше-
ние требований к эффективности работы право-

охранительных органов и других государствен-
ных и муниципальных органов по обеспечению 
безопасности, правопорядка, стабильности и 
законности. В подобных обстоятельствах дея-
тельность органов внутренних дел Российской 
Федерации приобретает особую значимость, 
которую невозможно переоценить. Фактически, 
только органы внутренних дел располагают 
достаточной штатной численностью сотрудников, 
а также иными возможностями по поддержанию 
безопасности государства и его граждан, обе-
спечению работоспособности всей системы 
борьбы с преступностью. Нагрузка на органы 
внутренних дел и степень ответственности каж-
дого сотрудника резко возрастает в подобных 
условиях. Подразделения полиции находятся в 
постоянном взаимодействии с гражданами, могут 
наиболее оперативно реагировать на изменяю-
щуюся обстановку, осуществлять эффективную 
профилактическую деятельность. 

Упоминая о профилактике противоправного 
поведения и превентивной деятельности следует 
отметить, что они всегда являются наиболее при-
оритетными. Осуществляя непрерывное противо-
действие преступности, предотвращение и пре-
сечение правонарушений, обеспечивая безопас-
ность в общественных местах и транспортных 
сетях, органы внутренних дел поддерживают 
работоспособность экономики страны, надежное 
функционирование тыла наших вооруженных 
сил, что чрезвычайно важно в условиях проведе-
ния военных операций. Осуществляя просвети-
тельскую и превентивную деятельность органы 
внутренних дел оказывают воздействие на созна-
ние и настроение населения, способствуют укре-
плению способности общества противостоять 
информационно-психологическим атакам, мани-
пуляциям и провокациям, имеющим целью деста-
билизировать наше общество.    

Вместе с тем, невозможно игнорировать тот 
факт, что в настоящее время органы внутренних 
дел Российской Федерации столкнулись с серьёз-
ным кадровым кризисом. По официальным дан-
ным, представленным самим Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, неком-
плект личного состава органов внутренних дел 
составил свыше 150 тысяч сотрудников. Отсле-
живая динамику последних лет, можно прийти к 
выводу, что намечается угрожающая тенденция к 
дальнейшему повышению некомплекта личного 
состава. Эта проблема требует скорейших реши-
тельных мер, новых подходов к мотивированию 
граждан к поступлению на службу в органы вну-
тренних дел Российской Федерации и стимулиро-
ванию действующих сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации к продолже-
нию службы. В современных условиях глобаль-
ной геополитической нестабильности, активного 
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применения Вооруженных сил России и войск 
национальной гвардии в специальных и иных 
военных операциях, столь значительный неком-
плект личного состава органов внутренних дел 
может фактически создавать угрозу националь-
ной безопасности Российской Федерации. Сле-
дует отметить ряд складывающихся тенденций:

1. Роль органов внутренних дел Российской 
Федерации как гаранта обеспечения безо-
пасности, правопорядка и стабильности 
значительно возрастает в условиях прове-
дения длительных специальных и иных 
военных операций, когда повышается 
нагрузка на личный состав органов вну-
тренних дел и степень ответственности 
каждого сотрудника за качество выполняе-
мой им работы.

2. Ответственность органов внутренних дел 
Российской Федерации в сфере обеспече-
ния безопасности населения значительно 
возросла, требования к эффективности 
деятельности сотрудников повысились, и 
это происходит в условиях продолжающе-
гося кадрового некомплекта. 

3. Высокий некомплект личного состава орга-
нов внутренних дел подрывает их возмож-
ности по оперативному реагированию на 
резкие изменения криминогенной обста-
новки, а также способствуют повышению 
нагрузки на находящийся на службе личный 
состав, приводя к постоянным переработ-
кам, накоплению усталости сотрудников, 
оттоку квалифицированных кадров, а в пер-
спективе это способно привести к опасно-
сти снижения качества выполнения право-
охранительных задач. 

4. Характер угроз, которым противостоят 
органы внутренних дел в период проведе-
ния специальных и иных военных операций 
стремительно меняется. Повышается веро-
ятность террористических атак, диверсион-
ных операций иностранных разведыватель-
ных служб и вооруженных сил, атакуются 
важные инфраструктурные и логистические 
объекты (мосты, электростанции, топлив-
ные базы, нефтеперерабатывающие пред-
приятия и иные объекты). Подразделения 
органов внутренних дел должны осваивать 
новые технические средства противодей-
ствия таким преступлениям, должны вне-
дрять в свою деятельность новые методики 
реагирования на уже существующие и пер-
спективные угрозы. 

5. Одновременно усиливаются информацион-
ные атаки против Российского общества, 
направленные на разжигание межнацио-
нальной и межрелигиозной розни, создание 
паники, атмосферы страха и недоверия. 

Соответственно органы внутренних дел 
должны усиливать такое направление своей 
деятельности как противодействие инфор-
мационно-психологическим операциям 
враждебных государств и террористиче-
ских организаций. В условиях растущей 
цифровизации Российского общества 
информационный фронт противодействия 
угрозам становится одним из наиболее зна-
чимых во всей правоохранительной дея-
тельности. 
Следует отметить, что наряду с прямыми 

угрозами безопасности, такими как террористи-
ческая деятельность, диверсионная деятель-
ность, транснациональная преступность, а также 
экстремизм, существуют и те, что могут пусть и 
косвенно, но существенно повлиять на благопо-
лучие миллионов граждан нашей страны. Ярким 
примером, подобной угрозы явилась пандемия 
новой коронавирусной инфекции, которая стала 
испытанием не только для сферы здравоохране-
ния нашего государства, но и для экономики, 
внешнеполитической сферы, безопасности и 
даже повлияла на структуру ряда преступлений и 
способы их совершения. Так новые дистанцион-
ные способы мошенничества получили в послед-
ние несколько лет столь широкое распростране-
ние, что ущерб от них стал приобретать угрожаю-
щий размах. Это потребовало от органов вну-
тренних дел Российской Федерации раз- 
рабатывать новые подходы к выявлению и рас-
крытию подобных преступлений, а также их про-
филактике, в том числе активно взаимодействуя 
с банковской системой страны, компаниями, пре-
доставляющими услуги мобильной (сотовой) 
связи. 

Подобные вызовы формируют новые требо-
вания к подготовке сотрудников органов вну-
тренних дел, наличию у них новых компетенций и 
специализированных знаний и навыков, опреде-
ляют необходимость постоянно совершенство-
вать систему взаимодействия органов внутрен-
них дел и населения. В периоды пандемий и иных 
серьёзных испытаний, с которыми может стол-
кнуться наше государство, часто наблюдаются 
всплески суицидального поведения, домашнего 
насилия, ксенофобии и иных форм опасного и 
противоправного поведения. Осуществлять 
эффективную системную борьбу с подобными 
явлениями зачастую способны лишь органы вну-
тренних дел, но возможно это лишь при их доста-
точной кадровой обеспеченности. Условием 
укрепления кадрового потенциала органов вну-
тренних дел является значительное повышение 
привлекательности службы в этой системе, зало-
гом которой являются в том числе такие факторы 
как:
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1) Материальное стимулирование сотрудни-
ков, реальная конкурентоспособность их 
заработной платы среди иных профессий и 
повышение социальных гарантий сотрудни-
кам, а также решение накопившихся про-
блем с их жилищным обеспечением;

2) Разумная реализация дисциплинарной 
практики и отказ от применения взысканий 
как одной из основных мер воспитатель-
ного воздействия и предупреждения нару-
шений служебной дисциплины;

3) Активизация усилий по сохранению суще-
ствующего кадрового ядра из наиболее 
опытных и положительно себя зарекомен-
довавших сотрудников и последователь-
ному привлечению новых перспективных 
работников;

4) Освобождение сотрудников органов вну-
тренних дел от любых несвойственных и 
второстепенных задач с возможностью 
концентрации их внимания и усилий на 
непосредственном выполнении прямых 
служебных обязанностей.

Это лишь некоторые наиболее очевидные 
решения, которые в перспективе способны улуч-
шить ситуацию с кадровой обеспеченностью 
органов внутренних дел Российской Федерации. 
Ключевым аспектом в этом вопросе является 
скорейшая реализация мер по эффективному 
комплектованию органов внутренних дел и сохра-
нению их кадрового потенциала, а затягивание 
процесса принятия конкретных и решительных 

действий в этом направлении способно повлечь 
за собой опасность усугубления сложившейся 
ситуации и переход её в хроническое состояние. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что 
специфические условия, в которых осущест-
вляют свою деятельность органы внутренних дел 
Российской Федерации не статичны, они посто-
янно трансформируются, и зависят от множества 
факторов, в том числе таких как внешнеполити-
ческая обстановка, военные операции, пандемии, 
экономические кризисы и многое другое. Харак-
тер угроз, которым противостоят органы вну-
тренних дел, непрерывно меняется. Это требует 
постоянного и комплексного развития системы 
органов внутренних дел и оперативного реагиро-
вания на стремительно возникающие вызовы, 
которые стоят перед нашим государством и его 
правоохранительной системой.
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Актуальность исследования вопросов 
информационной безопасности в Рос-

сийской Федерации обусловлена растущей зави-
симостью от информационных технологий и 
интернета. В современном мире информация и 
информационные технологии являются неотъем-
лемой составляющей окружающей среды совре-
менного предприятия, а также его внутренней 
структуры. Возможность получать информацию 
через интернет является необходимым условием 
работы любого предприятия, а средства поставки 
данной информации — это неотъемлемые компо-
ненты любой инфраструктуры.

Современный бизнес невозможно предста-
вить без информационного обеспечения. Осно-
вой которого выступают информационные техно-
логии (ИТ). Именно ИТ стали причиной изменения 
многих важных правил и традиций ведения биз-
неса. Так, например, базы данных, поисковые и 
экспертные системы, телекоммуникации и сети, 
средства связи, системы знаний и многое другое 
существенно влияют на оперативность и обосно-
ванность управленческого решения, принятого 
на разных уровнях менеджмента предприятия, 
что, в свою очередь, определяет6 эффективность 
его деятельности. Информация и информацион-
ные технологии являются неотъемлемой состав-
ляющей окружающей среды современного пред-
приятия, а также его внутренней структуры [6]. 
Возможность получать информацию, которую в 
настоящее время, в основном, предпринимателю 
поставляется через интернет является необходи-
мым условием работы любого предприятия, а 
средства поставки данной информации — это 
неотъемлемые компоненты любой инфраструк-
туры.

На современном этапе развития общества и 
производства информационные технологии уже 
не рассматривают только как средство накопле-
ния и обработки данных. Динамичные условия 
среды, в которых функционирует предприятие, 
требуют решения таких задач как быстрый отбор 
и обновление информации, возможность инфор-
мационного взаимодействия между структур-
ными подразделениями и партнерами по бизнесу. 
Таким образом, очевидна необходимость управ-
ления информационными потоками, в совокупно-
сти образующими систему знаний, основанную 
на искусственном интеллекте (ИИ).

Доктрина информационной безопасности 
РФ используется в широком смысле. В данном 
случае мы имеем6 в виду уровень защиты инфор-
мационных систем, представляющих общегосу-
дарственный интерес и оцениваемых комплекс-
ностью сложившихся правил как государства, 
так и общества, и личности. Для того, чтобы обе-
спечить надёжность работы основных технологи-
ческих и информационных систем специалисты 

информационной безопасности предлагают: а) 
разграничить права авторизированных пользова-
телей путём установки специального оборудова-
ния, которое обеспечивает разделение участков 
предприятия по зонам ответственности. Таким 
образом, сотрудник работает с определённым 
сегментом и не может влиять на работу осталь-
ных элементов, к которым у него нет права 
доступа; б) мониторинг действий, так как очень 
часто при сбоях в работе информационных 
систем очень сложно найти виновника произо-
шедшего [6].

Характерной особенностью экономиче-
ского развития России на протяжении несколь-
ких столетий являлось ее активное присутствие 
на глобальных сырьевых рынках. Чаще всего 
Россия лидировала на одном из таких рынков, но 
сами рынки последовательно менялись. Так, в 
XVII веке Россия была крупнейшим поставщиком 
мехов, в XVIII — различного рода сырья и полуфа-
брикатов, которые использовались при строи-
тельстве парусных кораблей, в XIX веке к данным 
поставкам сырья добавились золото и хлеб, во 
второй половине ХХ-го и начале XXI века опреде-
ляющими экспортными сырьевыми ресурсами 
становятся нефть и газ. Такая модель экономиче-
ского развития позволяла России поддерживать 
необходимые темпы развития, но являлась свое-
образным тормозом необходимых структурных 
преобразований, не стимулировала развитие 
высокотехнологичных производств. Сегодня, 
когда все более актуализируется идея достиже-
ния технологического паритета России и стран — 
технологических лидеров, когда мир стоит на 
пороге наступления четвертой промышленной 
революции, фактор уровня технологического 
развития становится определяющим будущее 
страны. Интенсивное технологическое развитие 
является важнейшей мировой особенностью вто-
рой половины XX — начала XXI века. Страны, 
которые сумели стать лидерами в этой области, 
задают тон не только в формировании приорите-
тов социально-экономического развития миро-
вой экономики, но и определяют глобальные гео-
политические трансформации. К сожалению, 
можно отметить, что отечественная экономика по 
некоторым направлениям технологического раз-
вития более чем на порядок отстает от развитых 
стран. Это не только снижает возможности 
страны в формировании нового шестого и эле-
ментов седьмого технологических укладов, но и 
становится угрозой национальной технологиче-
ской безопасности. Предотвращению такой 
угрозы может способствовать проведение про-
думанной промышленной политики, среди прио-
ритетов которой актуализируется развитие ряда 
отечественных «горизонтальных» технологий. 
Именно такие технологии могут сыграть опреде-
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ляющую роль в создании новых производств, в 
реализации «технологического рывка», способ-
ствующего созданию определенной экосистемы, 
благоприятствующей созданию в России принци-
пиально новой технологической среды. Такая 
среда является необходимым условием для сни-
жения остроты проблемы технологического 
неравенства. При ее формировании необходим 
учет основных трендов развития мировой эконо-
мики, определяющих ее облик в соответствии с 
новой технологической волной. Проведенные 
нами исследования позволили систематизиро-
вать такие тренды. 

В частности, важнейшим среди них явля-
ется рост рынков, основанных на сетевых реше-
ниях. Именно такие рынки позволяют карди-
нально изменить цепочки создания добавленной 
стоимости. Не менее важным является тренд, 
связанный с формированием сетевого подхода в 
организации научных исследований, что делает 
возможным развитие кооперации научных и 
научно-технологических организаций в рамках 
крупных мультидисциплинарных центров [6]. 
Наступление четвертой промышленной револю-
ции связано с развитием таких принципиально 
новых направлений технологического развития, 
как цифровизация всех сфер производственной 
и общественной жизни, интернет вещей, Инду-
стрия 4.0, аддитивное производство, робототех-
ника и др. На некоторых из этих направлений 
необходимо остановиться подробнее.

На современном этапе экономического раз-
вития все большее значение приобретает выяв-
ление возможностей формирования цифровой 
экономики. Можно отметить, что до настоящего 
времени нет однозначно понимаемой трактовки 
этого понятия. Впервые термин «цифровая эко-
номика» начал использоваться в 90-годы XX века. 
Он был введен в научный оборот Доном Тапскот-
том в книге «Электронно-цифровое общество» 
(«Digital Economy»), изданной в 1994 году. Идеоло-
гия цифрового общества, сформулированная в 
1995 году профессором Массачуссетского уни-
верситета Николасом Негропонте, звучит как 
«переход от движения атомов к движениям 
битов». Термин «цифровая экономика» чаще 
всего используется в европейских странах, а 
например, в Америке эти процессы характеризу-
ются термином «API экономика».

Противоречия в данной области включают: 
необходимость обеспечения безопасности 
информации при одновременном обеспечении её 
доступности; баланс между защитой данных и 
соблюдением прав и свобод граждан; противоре-
чие между государственными интересами и инте-
ресами частного сектора. Проблема, которая 
будет решаться в научной работе, заключается в 

разработке эффективных методов и подходов 
для обеспечения информационной безопасности 
в условиях современных угроз [6].

Существующая степень научной разрабо-
танности исследуемой темы представлена в 
работах таких ученых, как А. П. Данилов, А. А. 
Галушкин и Л. П. Зверянская. А. П. Данилов отме-
чает, что «существование современного обще-
ства немыслимо без непрерывного обмена 
информацией и использования информационных 
технологий» [3, с. 26]. А. А. Галушкин подчерки-
вает критическую важность информационной 
безопасности для Российской Федерации, учиты-
вая растущую зависимость от информационных 
технологий и интернета [1, с. 52]. Л. П. Зверян-
ская акцентирует внимание на международном 
сотрудничестве в области информационной без-
опасности, особенно с Китаем, что позволяет 
заимствовать лучшие практики и адаптировать 
их к российским реалиям [4, с. 22]. Таким обра-
зом, актуальность исследования вопросов 
информационной безопасности в Российской 
Федерации подтверждается необходимостью 
разработки комплексных подходов и методов для 
защиты информации в условиях современных 
киберугроз, а также интеграции национальных и 
международных стандартов в правовую и органи-
зационную практику.

Методология исследования вопросов 
информационной безопасности Российской 
Федерации включает в себя несколько ключевых 
подходов и методов. Обзор литературы показы-
вает, что данная тема активно исследуется как в 
России, так и за рубежом. Исследователи делятся 
на три основные группы: первая группа сосредо-
точена на технических аспектах защиты инфор-
мации, вторая — на правовых и нормативных 
аспектах, а третья — на социальных и организа-
ционных аспектах информационной безопасно-
сти.

Для достижения целей исследования при-
меняются различные методы. Анализ существую-
щих подходов к информационной безопасности 
позволяет выявить сильные и слабые стороны 
текущих методик. Сравнительный анализ различ-
ных методик помогает определить наиболее 
эффективные стратегии защиты информации. 
Эмпирические исследования, основанные на 
данных российских предприятий, предоставляют 
практическую основу для оценки эффективности 
различных методов защиты.

Выбор методов обусловлен необходимо-
стью комплексного подхода к изучению про-
блемы. Сбор и анализ данных, моделирование 
угроз и оценка эффективности различных мето-
дов защиты являются основными процедурами, 
используемыми в исследовании. Такой подход 
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позволяет получить всестороннее понимание 
текущего состояния информационной безопас-
ности в России и разработать рекомендации по 
ее улучшению. Как отмечают А. П. Данилов и А. А. 
Данилов, «существование современного обще-
ства немыслимо без непрерывного обмена 
информацией и использования информационных 
технологий. Более того, повышение важности 
информации в жизни общества и возрастание 
числа людей, занятых в сфере информационной 
индустрии, становятся не просто очередным эта-
пом научно-технического прогресса, а новой 
эрой в развитии человечества» [3, с. 26]. Это под-
черкивает значимость исследования вопросов 
информационной безопасности в контексте 
современного общества. Таким образом, ком-
плексный подход, включающий анализ существу-
ющих методик, сравнительный анализ и эмпири-
ческие исследования, позволяет получить все-
стороннее понимание проблемы и разработать 
эффективные стратегии защиты информации в 
Российской Федерации.

Технические аспекты информационной без-
опасности играют ключевую роль в защите дан-
ных на российских предприятиях. В условиях 
возрастающих угроз кибербезопасности, пред-
приятия вынуждены внедрять современные тех-
нологии шифрования, системы обнаружения 
вторжений, а также методы аутентификации и 
авторизации пользователей.

Шифрование данных является одним из 
наиболее эффективных способов защиты инфор-
мации. Современные алгоритмы шифрования, 
такие как AES (Advanced Encryption Standard) и 
RSA (Rivest-Shamir-Adleman), обеспечивают высо-
кий уровень безопасности, делая данные практи-
чески недоступными для несанкционированного 
доступа. Важно отметить, что выбор алгоритма 
шифрования должен основываться на специфике 
данных и уровне угроз, с которыми сталкивается 
предприятие.

Системы обнаружения вторжений (IDS) 
также играют важную роль в обеспечении инфор-
мационной безопасности. Эти системы позво-
ляют выявлять и реагировать на попытки несанк-
ционированного доступа к информационным 
ресурсам. IDS могут быть сетевыми, анализирую-
щими трафик в реальном времени, или хосто-
выми, отслеживающими активность на конкрет-
ных устройствах. Эффективность IDS зависит от 
их способности адаптироваться к новым угрозам 
и своевременно обновляться [6].

Методы аутентификации и авторизации 
пользователей являются неотъемлемой частью 
системы информационной безопасности. Аутен-
тификация позволяет удостовериться в подлин-
ности пользователя, а авторизация определяет 
его права доступа к ресурсам. Наиболее распро-

страненными методами аутентификации явля-
ются пароли, биометрические данные и двухфак-
торная аутентификация. Важно, чтобы методы 
аутентификации были надежными и удобными 
для пользователей, что способствует повышению 
уровня безопасности. Результаты тестирования 
различных технических решений показывают, что 
их эффективность зависит от множества факто-
ров, включая уровень подготовки персонала, 
качество используемого программного обеспе-
чения и аппаратных средств, а также регуляр-
ность обновлений и мониторинга системы. Как 
отмечает А. П. Данилов, «существование совре-
менного общества немыслимо без непрерывного 
обмена информацией и использования информа-
ционных технологий» [3, с. 26]. Это подчеркивает 
важность постоянного совершенствования тех-
нических средств защиты информации [6].

Таким образом, для обеспечения информа-
ционной безопасности на российских предприя-
тиях необходимо комплексное использование 
современных технологий шифрования, систем 
обнаружения вторжений и методов аутентифика-
ции и авторизации пользователей. Только инте-
грированный подход к защите информации может 
обеспечить надежную защиту данных в условиях 
современных киберугроз. Правовые и норматив-
ные аспекты информационной безопасности в 
Российской Федерации представляют собой важ-
ный элемент обеспечения национальной безо-
пасности. В последние годы в России наблюда-
ется активное развитие законодательства в этой 
области, что подтверждается значительным 
количеством принятых нормативных правовых 
актов. Как отмечает С. Н. Клименко, «формиро-
вание информационного законодательства и 
права в Российской Федерации осуществляется 
достаточно быстрыми темпами» [5, с. 88].

Одним из ключевых документов, регулиру-
ющих вопросы информационной безопасности, 
является Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденная в сен-
тябре 2000 года. В этом документе под информа-
ционной безопасностью понимается состояние 
защищенности национальных интересов России 
в информационной сфере, которые определя-
ются совокупностью интересов государства, 
общества и личности [3, с. 29]. Кроме того, Уго-
ловный кодекс Российской Федерации включает 
в себя набор статей, направленных на регулиро-
вание правоотношений в области обеспечения 
информационной безопасности. Эти статьи пред-
усматривают ответственность за неправомерное 
использование информации, нарушение правил 
защиты данных и другие правонарушения в 
информационной сфере [5, с. 89].

Международные стандарты также играют 
важную роль в формировании правовой базы 
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информационной безопасности в России. В част-
ности, активно используется опыт сотрудниче-
ства с Китаем, что позволяет заимствовать луч-
шие практики и адаптировать их к российским 
реалиям. Л. П. Зверянская подчеркивает, что 
«анализ международных процессов и тенденций 
сотрудничества в области МИБ позволяет выде-
лить активно развивающееся плодотворное 
сотрудничество Российской Федерации и Китай-
ской Народной Республики» [4, с. 22]. Однако, 
несмотря на значительные достижения в области 
правового регулирования информационной безо-
пасности, существуют проблемы правопримене-
ния. Одной из таких проблем является недоста-
точная эффективность действующих норм права. 
Для их решения предлагается несколько спосо-
бов, включая дифференцирование составов пра-
вонарушений с учетом ущерба, причиненного 
нарушителем, и увеличение размеров штрафных 
санкций [5, с. 94].

Таким образом, правовые и нормативные 
аспекты информационной безопасности в Рос-
сийской Федерации требуют постоянного совер-
шенствования и адаптации к новым вызовам и 
угрозам. Комплексный подход, включающий как 
национальные, так и международные стандарты, 
а также эффективное правоприменение, явля-
ется ключом к обеспечению надежной защиты 
информации в условиях современных киберу-
гроз.

Социальные и организационные аспекты 
информационной безопасности играют важную 
роль в обеспечении защиты данных на россий-
ских предприятиях. Влияние человеческого фак-
тора и организационных структур на информаци-
онную безопасность не может быть недооценено. 
Подготовка и обучение персонала, создание 
культуры безопасности в организациях, а также 
роль руководства в обеспечении защиты инфор-
мации являются ключевыми элементами в этом 
процессе. Подготовка и обучение персонала 
представляют собой важный аспект обеспечения 
информационной безопасности. Как отмечает А. 
А. Галушкин, «информационная безопасность 
является критически важной темой для Россий-
ской Федерации, учитывая растущую зависи-
мость от информационных технологий и интер-
нета» [1, с. 52]. В связи с этим, необходимо уде-
лять особое внимание обучению сотрудников 
методам защиты информации и повышению их 
осведомленности о возможных угрозах. Регуляр-
ные тренинги и семинары, а также внедрение 
программ повышения квалификации способ-
ствуют формированию компетентного и ответ-
ственного персонала [6].

Создание культуры безопасности в органи-
зациях также является важным элементом обе-

спечения информационной безопасности. Куль-
тура безопасности включает в себя не только 
технические меры, но и поведенческие аспекты, 
такие как соблюдение правил и процедур, а также 
осознание важности защиты информации. 
Важно, чтобы сотрудники понимали свою роль в 
обеспечении безопасности и были мотивированы 
соблюдать установленные нормы и правила. Роль 
руководства в обеспечении защиты информации 
не может быть переоценена. Руководители орга-
низаций должны не только поддерживать иници-
ативы по обеспечению информационной безо-
пасности, но и активно участвовать в их реализа-
ции. Это включает в себя разработку и внедрение 
политик и процедур, а также контроль за их 
соблюдением. Как показывает исследование, в 
Российской Федерации сформирован крупный 
блок политико-правовых документов стратегиче-
ского планирования и принят ряд иных важных 
нормативных правовых актов [2, с. 23].

Результаты опросов и интервью с предста-
вителями российских предприятий подтвер-
ждают важность социального и организацион-
ного аспекта в обеспечении информационной 
безопасности. Большинство респондентов отме-
чают, что успешная защита информации воз-
можна только при комплексном подходе, включа-
ющем как технические, так и организационные 
меры. Таким образом, социальные и организаци-
онные аспекты играют ключевую роль в обеспе-
чении информационной безопасности на россий-
ских предприятиях.

Проведенное исследование вопросов 
информационной безопасности Российской 
Федерации позволяет сделать несколько ключе-
вых выводов. Во-первых, технические аспекты, 
такие как шифрование данных, системы обнару-
жения вторжений и методы аутентификации и 
авторизации пользователей, играют важную роль 
в защите информации на предприятиях. Совре-
менные алгоритмы шифрования, такие как AES и 
RSA, обеспечивают высокий уровень безопасно-
сти, а системы обнаружения вторжений и методы 
аутентификации способствуют предотвращению 
несанкционированного доступа [6].

Во-вторых, правовые и нормативные 
аспекты информационной безопасности также 
являются критически важными. В последние годы 
в России наблюдается активное развитие законо-
дательства в этой области, что подтверждается 
значительным количеством принятых норматив-
ных правовых актов. Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации и статьи 
Уголовного кодекса РФ направлены на регулиро-
вание правоотношений в области обеспечения 
информационной безопасности. Как отмечает С. 
Н. Клименко, «формирование информационного 
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законодательства и права в Российской Федера-
ции осуществляется достаточно быстрыми тем-
пами» [5, с. 88].

В-третьих, социальные и организационные 
аспекты играют важную роль в обеспечении 
защиты данных. Подготовка и обучение персо-
нала, создание культуры безопасности в органи-
зациях и активное участие руководства в обеспе-
чении защиты информации являются ключевыми 
элементами в этом процессе. Как отмечает А. А. 
Галушкин, «информационная безопасность явля-
ется критически важной темой для Российской 
Федерации, учитывая растущую зависимость от 
информационных технологий и интернета» [1, с. 
52]. Значимость полученных результатов заклю-
чается в том, что они подчеркивают необходи-
мость комплексного подхода к обеспечению 
информационной безопасности, включающего 
технические, правовые и организационные меры. 
Только интегрированный подход может обеспе-
чить надежную защиту данных в условиях совре-
менных киберугроз. Возможные направления для 
будущих исследований включают разработку 
новых технологий защиты информации, совер-
шенствование нормативной базы и изучение 
международного опыта в области информацион-
ной безопасности. Особое внимание следует уде-
лить сотрудничеству с другими странами, такими 
как Китай, для заимствования лучших практик и 
адаптации их к российским реалиям. Как подчер-
кивает Л. П. Зверянская, «анализ международных 
процессов и тенденций сотрудничества в области 
МИБ позволяет выделить активно развивающе-
еся плодотворное сотрудничество Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики» 
[4, с. 22]. Таким образом, комплексный подход, 
включающий технические, правовые и организа-
ционные меры, является ключом к обеспечению 
надежной защиты информации в условиях совре-
менных киберугроз [6].
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Аннотация. Официальные данные о деятельности органов дознания, следствия и суда свиде-
тельствуют о ежегодном росте количества преступлений, совершенных мигрантами. Особенно рост 
наблюдается по тяжким и особо тяжким преступлениям. Помимо жизни, здоровью и собственности 
граждан, преступления со стороны мигрантов несут и экономический ущерб бюджету страны, в том 
числе за счет судебных издержек по уголовному делу. Из озвученных должностными лицами данных 
следует, что в среднем один день участия в уголовном деле адвоката по назначению обходится бюдже-
ту в 3,7 тыс. руб., а расходы на переводчика по некоторым уголовным делам достигают от 2,4 до 14 
млн. руб. Не следует забывать и о проблеме рецидивной (повторной) преступности мигрантов. В насто-
ящей статье автором сформулированы предложения в уголовное законодательство, которые в случае 
их принятия позволят значительно сократить наиболее криминально активную часть зарубежных 
граждан.
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RETURNING TO THE PROBLEM OF RISING MIGRATION CRIME

Annotation. Official data on the activities of the bodies of enquiry, investigation and court indicate an 
annual increase in the number of crimes committed by migrants. The growth is especially observed in serious 
and especially serious crimes. In addition to the life, health and property of citizens, offences committed by 
migrants also cause economic damage to the country’s budget, including through court costs in criminal 
cases. It follows from the data voiced by officials that, on average, one day of participation in a criminal case 
by an appointed lawyer costs the budget 3,700 roubles, and the cost of an interpreter in some criminal cases 
reaches from 2.4 to 14 million roubles. We should not forget about the problem of recidivist (repeated) 
criminality of migrants. In this article, the author has formulated proposals to criminal legislation, which, if 
adopted, will significantly reduce the most criminally active part of foreign citizens.

Key words: convicts, foreign nationals, penal system, recidivism, proposals, criminal legislation.

По данным судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 

(далее ˗ ВС РФ) только лишь в 2023 г. было осу-
ждено более 22,3 тыс. иностранных граждан и 
лиц без гражданства (большинство из которых 
91% это граждане стран бывшего СССР) [1].

Проведенное ранее авторским коллективом 
ФКУ НИИ ФСИН России (далее ˗ институт) иссле-
дование позволяет составить характеристику 
осужденных иностранных граждан, находящихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной систе- 
мы Российской Федерации [2].

Большинство осужденных иностранных 
граждан (здесь и далее приводятся данные об 
иностранных гражданах, принявших участие в 
исследовании, проводимом институтом) оказа-

лись подданными Республики Узбекистан ˗ 
17,57%, Республики Таджикистан ˗ 14,02%, Азер-
байджанской Республики ˗ 14,02%, Украины ˗ 
12,13%, Республики Казахстан ˗ 7,53%, Респу-
блики Армения ˗ 6,07%, Республики Беларусь ˗ 
4,6%, Республики Молдова ˗ 3,97%, Республики 
Кыргызстан ˗ 2,51% и других стран[2].

Рассматриваемая категория осужденных, 
отбывала наказание за совершение преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков (34%), за убийство и причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее смерть потерпев-
шего (14%), кражи (10%), разбои (10%), грабежи 
(7,25%), умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (6%), изнасилование (4,92%), и другие 
составы преступления (23,83%) [2].
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Говоря о росте преступлений мигрантов за 
последнее время обратимся к цифрам, которые 
озвучил Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации А.И. Бастрыкиным в 
интервью средствам массовой информации [3].

Так, начиная с 2022 года в стране наблюда-
ется значительный рост числа преступлений, 
совершаемых иностранными гражданами (в три 
раза), в особенности всплеск совершенных пре-
ступлений произошел по таким тяжким и особо 
тяжким составам, как убийство и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
смерть потерпевшего, например, в 2022 году 
количество подобных преступлений по сравне-
нию с 2021 годом возросло больше чем в пять 
раз. Количество уголовных дел, возбужденных в 
отношении мигрантов, возросло и по преступле-
ниям против половой неприкосновенности с 520 
в 2020 году до 2 тыс. в 2022 году [3].

Между тем наибольшую криминальную 
активность среди осужденных иностранных 
граждан как по данным судебного департамента 
за 2023 год, так и по результатам исследования 
института проявляли лица в возрасте от 30-49 лет 
(по данным ВС РФ в 2023 г. их оказалось 46,74%)
[1;2].

Тем не менее при приезде в Российскую 
Федерацию иностранные граждане первона-
чально не предполагали, что станут заниматься 
противоправной деятельностью. В частности, в 
качестве цели приезда в страну больше поло-
вины (69%) осужденных указали поиск работы, 
учебу (4,18%), туристическую поездку (3,97%), 
транзит (3,35%) и, наконец, иные цели, которые 
респонденты раскрывать отказались [2].

Причиной совершения преступления ино-
странные граждане в первую очередь назвали 
добычу средств к существованию (34,72%), жела-
ние «острых ощущений» (9,8%), добычу средств 
на алкоголь и наркотики (7,04%), желание утвер-
диться в глазах окружающий (6,78%), желание 
утвердиться в собственных глазах, по иным при-
чинам, которые респонденты назвать отказались 
[2].

Вернемся к вышеупомянутому интервью 
А.И. Бастрыкина, в котором он предлагает возло-
жить на работодателей ответственность за обе-
спечение мигрантов жильем, транспортными 
расходами, в том числе на выезд из страны после 
окончания или прекращения трудового договора 
[3]. По нашему мнению, реализация данного пред-
ложения в виде нормы закона позволила бы 
сократить, как показал проведенный опрос осу-
жденных мигрантов, количество преступлений 
мигрантов сразу на 34%.

Конституция Российской Федерации (ст. 19) 
гарантирует всем, в том числе и иностранным 

гражданам, равенство перед законом незави-
симо от национальности, языка, места житель-
ства, отношения к религии.

Аналогичные конституционные нормы и 
положения учтены и в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее ˗ УПК РФ), 
в соответствии с которым ведется уголовное 
судопроизводство на территории страны.

В исследовании институтом изучался 
вопрос о дискриминации осужденных по нацио-
нальному и (или) религиозному признаку на след-
ствии и в ходе судебного разбирательства. На 
заданный вопрос о наличии подобных фактов 
большинство осужденных (85,18%) ответили, что 
дискриминации не подвергались, однако часть 
респондентов (14,82%) все же отметила наличие 
подобных фактов [2].

Как известно, проведение следственных 
действий в отношении или с участием иностран-
ных граждан связано с рядом особенностей в 
части, касающейся предоставления дополни-
тельных прав и гарантий.

К числу таких особенностей следует отне-
сти дипломатический или консульский иммунитет 
иностранного гражданина, информацию о кото-
ром предоставляет Министерство иностранных 
дел Российской Федерации (ч. 2 ст. 3 УПК РФ). 
Обязательное участие защитника в следственных 
и иных процессуальных действиях в отношении 
иностранного гражданина, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления, если 
даже последний отказался от защитника в уста-
новленном законом порядке (п. 4 ч. 1 ст. 51 УПК 
РФ). Данный пункт нормы закона касается не 
только иностранных граждан, но и граждан Рос-
сийской Федерации, не владеющих языком, на 
котором ведется уголовное судопроизводство.

Касаемо уровня образования и владения 
русским языком приведем результаты исследо-
вания института. Так, большинство иностранных 
граждан (44,14%), принявших участие в исследо-
вании, получили среднее образование, 22,38% 
осужденных получили среднее специальное 
образование, неполное среднее образование ˗ 
14,23%, высшее и незаконченное высшее обра-
зование ˗ 11,71%, начальное образование ˗ 6,9% 
[2].

Отвечая на заданный вопрос о степени вла-
дения русским языком и письменностью пода-
вляющее большинство осужденных (70,71%) 
ответили, что могут свободно общаться и вести 
переписку на русском языке, менее чем каждый 
четвертый (22,8%) осужденный понимал медлен-
ную простую речь и читал простые тексты на рус-
ском языке и, наконец, не владели русским язы-
ком и письменностью 4,81%[2].

Привлечение переводчика к участию в след-
ственных и иных процессуальных действиях с 
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участием иностранных граждан не только подо-
зреваемых и обвиняемых, но и свидетелей, потер-
певших, а также других участников уголовного 
судопроизводства, является еще одной особен-
ностью уголовного производства в отношении 
иностранных граждан или с их участием (ст. 59 
УПК РФ).

При задержании иностранного гражданина 
по подозрению в совершении преступления в 
порядке статей 91-92 УПК РФ о данном факте в 
срок не позднее 12 часов с момента задержания 
уведомляется посольство или консульство (ч. 3 
ст. 96 УПК РФ).

В исследовании институтом был изучен еще 
один наболевший вопрос возмещения осужден-
ным вреда, причиненного преступлением.

Большинство из опрошенных осужденных 
(35,7%) и после осуждения не изменили своего 
безразличного отношения к потерпевшему, 
несколько меньшее количество респондентов 
(30,75%) испытывали сочувствие к потерпевшему 
и только лишь 18,41% оказались готовыми после 
освобождения лично встретиться с потерпевшим 
и извиниться [2]. 

Тем не менее большинство осужденных 
иностранных граждан (66,53%) признали свою 
вину и раскаялись в совершенном, почти каждый 
четвертый осужденных признал вину, но не рас-
каялся, а каждый десятый респондент (10,67%) 
продолжал считать обвинение сфабрикованным 
[2].

Крайне удивительно, но подавляющая часть 
респондентов (73,31%) не являлись должниками 
по гражданским искам, связанным с возмеще-
нием ущерба (вреда) причиненного преступле-
нием. Должниками по искам являлись лишь 
23,01% осужденных иностранных граждан [2].

Как говорилось выше, следственные дей-
ствия с подозреваемыми и обвиняемыми ино-
странными гражданами предполагают обязатель-
ное участие адвоката и переводчика, что требует 
определенных затрат из бюджета.

В настоящее время порядок и размер воз-
мещения процессуальных издержек, связанных с 
уголовным судопроизводством, регламентиру-
ется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2012 № 1240 (в ред. Поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2024 № 796). 

Согласно пп. а ˗ д п. 20 рассматриваемого 
постановления размер вознаграждения перевод-
чика, в зависимости от ряда обстоятельств: вида 
перевода, языка, может составлять от 700 до 
1500 руб. в час за устный перевод (1000 руб. в час 
за сурдоперевод) и от 200 до 400 руб. за один 
лист письменного перевода. Размер вознаграж-
дения адвоката с 01.10.2023 составляет от 2118 
руб. до 3193 руб. 

По данным представителя Счетной палаты 
Татьяны Блиновой в среднем в 2018 году работа 
адвоката по назначению на одного подсудимого 
обходилась государственному бюджету в 3,7 тыс. 
руб. [4].

В рамках подготовки настоящей статьи 
были проанализированы официальные доку-
менты, доклады, научные публикации, публика-
ции в открытой прессе о размерах расходов бюд-
жета на выплату вознаграждения переводчикам 
за участие в уголовных делах. Однако искомых 
цифр найти не удалось. Тем не менее в качестве 
примера можно привести судебное разбиратель-
ство между МВД Республики Башкортостан и 
переводчиком в части, касающейся определения 
размеров затрат на перевод процессуальных 
документов. Как следует из материалов дела № 
А07-7180/2022 за перевод процессуальных доку-
ментов по уголовному делу, по которому фигу-
рантами проходило девять иностранных граждан 
одной из республик бывшего СССР, переводчик 
выставил счет на более чем 14 млн. руб. (МВД 
признало 2,4 млн. руб.) [5]

Кроме того, не стоит забывать и о проблеме 
рецидивной (повторной) преступности иностран-
ных граждан, которая вполне четко отражена в 
ведомственной статистике ВС РФ и Федеральной 
службы исполнения наказаний. По понятным 
причинам приводить в настоящей статье, учиты-
вая ее открытый характер печати, статические 
данные ФСИН России о состоянии рецидивной 
преступности не представляется возможным, 
ввиду чего предлагается апеллировать только 
статическими данными ВС РФ.

В частности, в 2023 г. среди осужденных 
иностранных граждан у 201 чел. судом признано 
совершение преступления при опасном реци-
диве, а 2493 чел. на момент вынесения приговора 
уже имели непогашенную и не снятую судимость 
за совершение умышленного преступления [1].

Согласно результатам исследования лишь 
38% осужденных иностранных граждан хотели 
бы после освобождения из мест лишения сво-
боды добровольно покинуть Российскую Федера-
цию и вернуться на родину. Большинство ино-
странных граждан (62%) планируют после отбы-
тия наказания остаться в Российской Федерации, 
из них: для поиска работы ˗ 46,65%; не имею 
определенных целей ˗ 12,51%; желают вернуться 
в места лишения свободы ˗ 1,26% [2].

Возникает резонный вопрос ˗ можно ли 
предложить законодателю действительно эффек-
тивные меры, которые позволили ли бы правоох-
ранительным органам, в том числе органам след-
ствия, в случае их принятия кардинально сокра-
тить как количество преступлений, совершаемых 
иностранными гражданами, так и размеры расхо-
дов бюджета на судебные издержки по уголов-
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ным делам, возбужденным в отношении ино-
странных граждан?

На наш взгляд, достаточно эффективные 
способы противодействия незаконной миграции 
предлагает А.И. Бастрыкин в интервью Интер-
факсу от 11.04.2023: 1) о необходимости прове-
дения точного расчета потребности в трудовых 
ресурсах в отраслях экономики, чтобы исклю-
чить излишний приток мигрантов; 2) провести 
пересмотр существующего уровня социаль-
но-трудовых гарантий для привлечения на пред-
приятия и рабочие места, замещаемые иностран-
ной рабочей силой, граждан Российской Федера-
ции; 3) возложить на работодателей ответствен-
ность за обеспечение мигрантов жильем, 
транспортными расходами, в том числе на выезд 
из страны после окончания или прекращения 
трудового договора; 4) ввести обязательную 
геномную регистрацию всех въезжающих в 
страну мигрантов и т.д.[3]

Проведенные Институтом исследования 
также позволили сформулировать ряд предложе-
ний правового характера, направленные на 
сокращение преступности иностранных граждан, 
в том числе рецидивной [6].

Например, среди предлагаемых изменений 
следует выделить дополнение раздела VI «Иные 
меры уголовно-правового характера» Уголовного 
кодекса Российской Федерации новой главой 
15.3 следующего содержания: 

«Глава 15.3. Депортация из Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица 
без гражданства 

Статья 104.6. Основания применения депор-
тации из Российской Федерации

1. Депортация (принудительная высылка) из 
Российской Федерации, то есть, принуди-
тельное контролируемое перемещение 
через Государственную границу Российской 
Федерации за пределы Российской Федера-
ции, назначается судом иностранному граж-
данину или лицу без гражданства одновре-
менно с назначением наказания за совер-
шение преступления при рецидиве, опасном 
или особо опасном рецидиве преступлений, 
или умышленного преступления в отноше-
нии несовершеннолетнего, либо за совер-
шение тяжкого или особо тяжкого престу-
пления, или двух и более преступлений, 
предусмотренных частью первой статьи 
228, статьей 228.3, частью первой статьи 
231, частью первой статьи 234.1 настоящего 
Кодекса.

2. Порядок депортации из Российской Феде-
рации определяется в соответствии с уго-
ловно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации и иными федераль-
ными законами.». 

Предлагаемые изменения в законодатель-
ство Российской Федерации повлекут за собой 
увеличение расходов бюджета за счет ежегод-
ного увеличения (примерно: в 2024 г. – 25220 чел; 
в 2025 г. – 22776 чел.; в 2026 г. – 20332 чел.; в 2027 
г. – 17888 чел.; в 2028 г. – 15443 чел.; в 2029 г. – 
12999 чел.; в 2030 г. – 10555 чел.) численности 
иностранных граждан, содержащихся в специ-
альных учреждениях МВД России и его террито-
риальных органах, предназначенных для содер-
жания иностранных граждан, подлежащих адми-
нистративному выдворению за пределы Россий-
ской Федерации или депортации[6].

Список литературы:

[1] Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации [Электронный 
ресурс] // Форма статистической отчетности: 
форма № 1.1 «Отчет о составе осужденных, месте 
совершения преступления» за 2023 г.: [сайт]. 
[2024]. URL : http://cdep.ru/?id=79 (дата обраще-
ния: 09.09.2024).

[2] Гирько С. И., Первозванский В. Б., Стро-
гович Ю. Н., Жиляев Р.М. Законодательные меры, 
направленные на противодействие рецидивной 
преступности незаконных мигрантов: аналитиче-
ский материал с предложениями. М.: ФКУ НИИ 
ФСИН России. ˗ 2017. ˗ 58 с.

[3] Интерфакс [Электронный ресурс] // Алек-
сандр Бастрыкин: мигранты стали одним из фак-
торов социальной напряженности в мире и Рос-
сии: [сайт]. [2024]. URL :  https://www.interfax.ru/
russia/895287 (дата обращения: 09.09.2024).

[4] Право Ru [Электронный ресурс] // Счет-
ная палата усомнилась в качестве работы адво-
катов по назначению: [2024]. URL : https://pravo.
ru/news/218819/ (дата обращения: 09.09.2024).

[5] Право Ru [Электронный ресурс] // ВС 
разобрался в деле о компенсации для перевод-
чика: [2024]. URL : https://pravo.ru/news/251339/ 
(дата обращения: 09.09.2024).

[6] Проблемы реализации положений Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» в отно-
шении иностранных граждан и лиц без граждан-
ства» (аналитический обзор) / Р.М. Жиляев, С.А. 
Бажанов, Ю.Н. Строгович, И.Н. Медведева, И.А. 
Сумец ‒ М.: ФКУ НИИ ФСИН России, УИПСУ 
ФСИН России 2024. – 66 с.

Spisok literatury:

[1] Sudebnyj departament pri Verhovnom Sude 
Rossijskoj Federacii [Jelektronnyj resurs] // Forma 
statisticheskoj otchetnosti: forma № 1.1 «Otchet o 
sostave osuzhdennyh, meste sovershenija prestu-
plenija» za 2023 g.: [sajt]. [2024]. URL : http://cdep.
ru/?id=79 (data obrashhenija: 09.09.2024).



60  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

[2] Gir’ko S. I., Pervozvanskij V. B., Strogovich 
Ju. N., Zhiljaev R.M. Zakonodatel’nye mery, naprav-
lennye na protivodejstvie recidivnoj prestupnosti 
nezakonnyh migrantov: analiticheskij material s 
predlozhenijami. M.: FKU NII FSIN Rossii. ˗ 2017. ˗ 
58 s.

[3] Interfaks [Jelektronnyj resurs] // Aleksandr 
Bastrykin: migranty stali odnim iz faktorov social’noj 
naprjazhennosti v mire i Rossii: [sajt]. [2024]. URL :  
https://www.interfax.ru/russia/895287 (data obrash-
henija: 09.09.2024).

[4] Pravo Ru [Jelektronnyj resurs] // Schetnaja 
palata usomnilas’ v kachestve raboty advokatov po 

naznacheniju: [2024]. URL : https://pravo.ru/
news/218819/ (data obrashhenija: 09.09.2024).

[5] Pravo Ru [Jelektronnyj resurs] // VS razo-
bralsja v dele o kompensacii dlja perevodchika: 
[2024]. URL : https://pravo.ru/news/251339/ (data 
obrashhenija: 09.09.2024).

[6] Problemy realizacii polozhenij Federal’nogo 
zakona ot 06.04.2011 № 64-FZ «Ob administra-
tivnom nadzore za licami, osvobozhdennymi iz mest 
lishenija svobody» v otnoshenii inostrannyh grazh-
dan i lic bez grazhdanstva» (analiticheskij obzor) / 
R.M. Zhiljaev, S.A. Bazhanov, Ju.N. Strogovich, I.N. 
Medvedeva, I.A. Sumec ‒ M.: FKU NII FSIN Rossii, 
UIPSU FSIN Rossii 2024. – 66 s.



61 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

ЩЕРБАКОВ Иван Сергеевич,
Заместитель начальника кафедры

 судебно-экспертной деятельности 
Восточно-Сибирского института МВД России, 

e-mail: mail@law-books.ru

ПРАВОНАРУШЕНИЕ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Аннотация. В данной статье автор изучил и рассмотрел понятие юридической ответственности, 
последствия правонарушения и также точки зрения различных авторов, раскрывающих суть данного 
термина. Определение юридической ответственности на сегодняшний день является немаловажным, 
так как во главе угла стоит вопрос роста числа правонарушений, которые соприкасаются с различны-
ми отраслями жизни общества. В целях снижения численности данных правонарушений необходимо, 
чтобы граждане не просто понимали сущность правонарушения и его признаки, но также и юридиче-
ские последствия, что позволит привнести истину не только для самих граждан, но и для сотрудников 
правоохранительных органов, в вопросах их правильной квалификации, что является предметом мно-
гочисленных споров и дискуссий.

Ключевые слова: право, история права, источники права, анализ, правонарушение, юридиче-
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AN OFFENSE. LEGAL RESPONSIBILITY

Annotation. In this article, the author has studied and considered the concept of legal liability, the 
consequences of an offense, and also the points of view of various authors who reveal the essence of this 
term. The definition of legal liability is important today, since the main issue is the increase in the number of 
offenses that come into contact with various sectors of society. In order to reduce the number of these 
offenses, it is necessary that citizens not only understand the essence of the offense and its signs, but also the 
legal consequences, which will bring the truth not only to the citizens themselves, but also to law enforcement 
officers in matters of their correct qualifications, which is the subject of numerous disputes and discussions

Key words: law, history of law, sources of law, analysis, offense, legal responsibility, law enforcement 
agencies.

Усложнение межличностных отношений 
на протяжении всей истории ставило 

право на центральные позиции, и в связи с чем, 
оно приобретало статус важнейшего социаль-
ного регулятора, при помощи которого происхо-
дит создание, изменение и применение правил, 
регулирующих общественные взаимоотношения. 
Однако, также в данной сфере на протяжении 
всей истории человечества частыми явлениями 
были и правонарушения. Так давайте же теперь 
первоначально рассмотрим понятия правонару-
шения и ответственности за соответствующие 
деяния.

Правонарушением принято считать вино-
вное противоправное деяние, которое подразу-

мевает действие или бездействие, идущее в раз-
рез требованиям правовых норм и совершённое 
правоспособным или дееспособным лицом или 
лицами. Влечет за собой юридическую ответ-
ственность. В свою очередь, юридическая ответ-
ственность возникает вследствие правонаруше-
ния или общественно опасного деяния, назван-
ного выше, и представляет собой особое право-
отношение, которое является необходимой и 
обязательной мерой, которая в свою очередь 
возлагает на виновное лицо обязанность отве-
чать за свои действия, поступки. Также правона-
рушением является нарушение права, действую-
щих законов, преступление. [1, с. 2]. Юридиче-
ская ответственность может выражаться как в 
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возложении на нарушителя неких юридических 
санкций, так и в возложении на нарушителя обя-
занности восстановить нарушенное право.

Рассмотрим же вопрос того, какие же цели 
у юридической ответственности. По общему пра-
вилу, установление юридической ответственно-
сти направлено на то, чтобы: наказать наруши-
теля, в частности наложить штраф либо же в 
определенных случаях лишить свободы, немало-
важно также перевоспитать виновное лицо и 
предупредить дальнейшие правонарушения как 
со стороны нарушителя, так и третьих лиц, также 
не стоит забывать о таком направлении как вос-
становление положения пострадавшего лица, к 
нему относятся взыскание причиненных убытков 
и т.д. [2, с. 11]. 

Отметим, что в целом функции юридической 
ответственности пересекаются с её целями, так к 
функциям относятся:

1. карательная функция – наложение наказа-
ния за нарушение;

2. превентивная или предупредительная функ-
ция – наказание призвано предупредить 
совершение новых нарушений;

3. воспитательная функция – борьба с нару-
шителями способствует повышению ответ-
ственности и дисциплине других лиц;

4. компенсационная функция – восстановле-
ние прав пострадавшей стороны, восста-
новление общественных отношений [3, с. 
65]. 
Перейдем к вопросу того, когда все-таки 

наступает юридическая ответственность. Пони-
мается, что для наступления и применения юри-
дической ответственности должны выполняться 
несколько условий:

1. было совершено правонарушение;
2. компетентные органы официально зафик-

сировали неправомерное поведение нару-
шителя;

3. характер и объем санкций за нарушение 
установлены в виде юридической нормы [4, 
с. 34]. 
В российском правовом поле существует 

четыре вида юридической ответственности. К 
первому виду можно с уверенностью отнести уго-
ловную ответственность, это ответственность за 
нарушение положений закона, предусмотренных 
Уголовным кодексом [5, с. 25].

По общему правилу, преступлением пред-
усмотренным уголовным законом является обще-
ственно опасное, посягающее на общественный 
строй, собственность, личность, права и свободы 
граждан, общественный порядок деяние. Уголов-
ной ответственности подлежит лицо, которое ко 
времени совершения соответствующего престу-
пления достигло необходимого возраста - шест-
надцати лет. Отметим, что существуют также 

исключения из данного правила, к примеру, лицо 
достигшее возраста четырнадцати лет к моменту 
совершения преступления подлежит уголовной 
ответственности за убийство (статья 105 Уголов-
ного кодекса РФ (далее УК РФ)), умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК 
РФ), умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение чело-
века (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК 
РФ), насильственные действия сексуального 
характера (ст. 132 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ) и 
т.д. [6, с. 38]. 

К видам наказаний для несовершеннолет-
них, согласно УК РФ, относятся: 

 – обязательные работы;
 – исправительные работы;
 – штраф;
 – лишение свободы на определенный срок;
 – арест;
 – лишение права заниматься определенной 

деятельностью.
Вторым видом юридической ответственно-

сти можно назвать административную ответ-
ственность, она в свою очередь применяется за 
нарушения, предусмотренные кодексом об адми-
нистративных правонарушениях (далее КоАП 
РФ). К примеру, к административным нарушениям 
относятся,  появление в общественных местах в 
состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), мелкое 
хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), управление транс-
портным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным средством (ст. 
12.7 КоАП РФ) и др. [7 с. 12]. 

Минимальный возраст привлечения к адми-
нистративной ответственности составляет шест-
надцать лет. К наказаниям КоАП относит: штраф, 
предупреждение, исправительные работы.

Следующим видом ответственности явля-
ется дисциплинарная ответственность, данный 
вид ответственности предусмотрен Трудовым 
кодексом РФ (далее ТК РФ), к такому виду ответ-
ственности относится нарушение трудовых обя-
занностей, иными словами нарушение трудового 
законодательства, к примеру, Игнорирование 
распоряжений руководителя или их халатное 
исполнение, игнорирование технологий произ-
водства, должностных инструкций, прогулы, 
появление на рабочем месте в состоянии опьяне-
ния, порча имущества работодателя [8 с. 5]. 

И к четвертому виду ответственности отно-
сится Гражданско – правовая ответственность, 
она регулирует имущественные отношения. Нака-
занием за нарушения в данной области являются 
обязанности в возмещении вреда, уплата ущерба, 
неустойка. [9 с. 36]. 

Возникает также вопрос, а когда юридиче-
ская ответственность исключается? Ответ суще-



63 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

ствует, так при наличии определенных обстоя-
тельств юридическая ответственность в отноше-
нии нарушителя исключается. Примером явля-
ется:

1. вышеназванный возраст лица. Скажем, 
нельзя привлечь к уголовной ответственно-
сти лиц до 16 лет, а по некоторым престу-
плениям – до 14 лет;

2. необходимая оборона нарушителя;
3. крайняя необходимость, связанная с устра-

нением опасности;
4. невменяемость нарушителя.

В свою очередь отмети, что некоторые 
обстоятельства могут повлечь освобождение 
лица от юридической ответственности и не нало-
жение на нарушителя наказания [10 с. 15]. К при-
меру:

 – деятельное раскаяние нарушителя;
 – истечение сроков давности;
 – болезнь нарушителя.

Таким образом, что важно запомнить по 
данной теме. Юридической ответственностью 
являются некие неблагоприятные последствия, 
которые ждут правонарушителя по закону. Также, 
для возникновения юридической ответственно-
сти, некий субъект должен нарушить норму 
закона или локальный нормативный акт органи-
зации-работодателя. Существуют различные 
виды юридической ответственности. И по 
каждому из них нарушителя ждет предписанное в 
законе наказание. Например, в случае дисципли-
нарного нарушения ответственности предусмо-
трено три вида: замечание, выговор и увольне-
ние.

Отметим, что по закону никого нельзя нака-
зывать дважды за одно действие. Если за како-
е-то нарушение уже наказали по УК РФ, то по 
КоАП за то же самое наказать уже невозможно. 
Также, как указано выше, законодательство 
предусматривает случаи, когда нарушитель избе-
гает юридической ответственности. Например, 
когда не достиг возраста ее наступления или если 
истек срок давности.
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Категория вещных прав занимает особое 
место в российской цивилистике, пред-

ставляя собой своеобразный фундамент в целом 
для всей правовой системы, но, по мнению мно-
гих современных исследователей в этой области, 
бесспорно, нуждается в системном реформиро-
вании, некоторые попытки которого, например, 
изложенные в Законопроекте № 47538-6 «О вне-
сении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации», так и не были 
доведены до конца. 

Основная актуальность данной темы заклю-
чается в большой, вероятно, даже основополага-
ющей роли права собственности и иных вещных 
прав на недвижимость в условиях рыночной эко-
номики. Защита данной категории прав состав-
ляет основу всего гражданского оборота, а также 

закладывает фундамент стабильности экономи-
ческих отношений в стране. Е.А. Суханов абсо-
лютно точно подмечает, что сама категория 
недвижимого имущества, а именно непосред-
ственно сам факт ее наличие в российском зако-
нодательстве, оказывает влияние на все инсти-
туты частного права [18, с. 16]. Между тем совре-
менные отечественные цивилисты обращают 
внимание на «зачаточное» состояние имуще-
ственных отношений в России [17, с. 27].

В контексте рассматриваемой темы следует 
упомянуть о концепции единого объекта недви-
жимости, о коем в научном сообществе давно 
ведутся активные споры. На наш взгляд, в рамках 
рассмотрения проблемы защиты вещных прав на 
недвижимость, данная тема остается крайне 
актуальной. Е.А. Суханов много лет обращается к 
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данной концепции, по его мнению: «Недвижи-
мость — это, конечно, все-таки земельный уча-
сток. А все, что на нем, как это ни удивительно, 
лишь его составная часть, причем в отличие от 
принадлежности составная часть вещи лишена 
качеств отдельной, самостоятельной вещи» [18, 
с. 20]. Р.С. Бевзенко также придерживается изло-
женной позиции и считает, что восприятие зако-
нодателем данной концепции позволит избежать 
большого количества противоречий в правопри-
менении, а также внесет в оборот недвижимости 
предсказуемость и порядок [2, с. 6]. Аргументов в 
защиту данной концепции довольно много: в пер-
вую очередь, такой подход известен ещё со вре-
мен римского права (например, «quod solo 
inaedificatur solo sedit») [3, с. 95]. Во-вторых, сле-
дует отметить и экономическую необоснован-
ность нынешней концепции, которая часто при-
водит к спорным моментам, ярким примером 
может послужить вопрос возведенной арендато-
ром земельного участка постройки до её госу-
дарственной регистрации в части приобретения 
арендатором экономического преимущества, 
заключающегося в преимущественном праве 
покупки арендуемого земельного участка [7, с. 
28]. В то же время, нельзя игнорировать тот факт, 
что несмотря на закрепление в ГК РФ многообра-
зия объектов недвижимости, законодатель 
точечно имплементирует некоторые положения, 
содержащиеся в ранее предложенных законо-
проектах. 

Переходя к основному рассматриваемому 
вопросу – защите вещных прав на недвижимость, 
сразу хочется обратить внимание на важные при-
знаки всех вещных прав – защита при помощи 
специальных, вещно-правовых исков, имеющих 
абсолютный характер, который выражается в: 
наличии неограниченного круга лиц на той сто-
роне, которая является обязательной по отноше-
нию к обладателю вещного права, а также то, что 
такое право осуществляется с помощью актив-
ных действий лица [8]. Как в доктрине, так и в 
законе вещные права подразделяются на право 
собственности и ограниченные вещные права. 
Стоит обратить внимание, что использование 
законодателем слова «в частности» в ст. 216 ГК 
РФ, которая регламентирует ограниченные вещ-
ные права, позволяет говорить об открытом 
перечне вещных прав. В связи чем, современные 
отечественные ученые, придерживающиеся дан-
ной позиции, выделяют также вещные права, не 
перечисленные в ст. 216 ГК РФ.

В настоящий момент в цивилистической 
науке отсутствует выработанный единый и 
целостный перечень способов защиты вещных 
прав на недвижимость, однако, постоянно пред-
принимаются попытки выделить такой перечень 
как посредствам классификаций по различным 

основаниям, так и простым перечислением, 
основное внимание в которых уделяется спосо-
бам, которые описанны законодателем в главе 20 
ГК РФ. Интересным представляет предложенный 
А.Н. Оганесяном перечень способов защиты прав 
на недвижимость, основанный на ст. 12 ГК РФ, 
который включает в себя: «1) признание права; 2) 
восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечение действий, нару-
шающих право или создающих угрозу его нару-
шения; 3) признание оспоримой сделки недей-
ствительной и применение последствий ее недей-
ствительности, применение последствий недей-
ствительности ничтожной сделки; 4) признание 
недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления; 5) самоза-
щита права; 6) присуждение к исполнению обя-
занностей в натуре; 7) прекращение или измене-
ние правоотношения; 8) неприменение судом 
акта государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, противоречащего закону; 
9) иные способы, предусмотренные законом». 
А.Н. Оганесян проводит четкую черту между спо-
собами защиты прав и мерами гражданско-пра-
вовой ответственности, которые также выделены 
в ст. 12 ГК РФ в качестве способов защиты [10]. 
Такая позиция однозначно не совсем коррелиру-
ется с мнением законодателя, изложенным в ст. 
12 ГК РФ, но стоит признать, что такая диффе-
ренциация не противоречит доктринальным 
положения, а лишь является попыткой уточнить 
юридическую сущность предусмотренных ст. 12 
ГК РФ положений.

Принято считать, что вещно-правовые спо-
собы защищают вещные права непосредственно 
(напрямую), между тем вещные права могут быть 
затронуты опосредованно, то есть отсутствуют 
основания для предъявления вышеупомянутых 
способов, однако, недвижимость, например, ста-
новится является предметом обязательств, в дан-
ном случае применимы обязательственно-паро-
вые способы. Так считается, что «обязательствен-
ные способы защищают вещные права, в частно-
сти право собственности, косвенным образом» 
[16, с. 260]. Как отмечает Колесникова Н.В.: «Как 
вещно-правовые, так и обязательственно-право-
вые иски направлены в ряде случаев на достиже-
ние единого результата... В практике очень часто 
имеет место сочетание этих способов защиты» [5, 
с. 70].

Вещные способы защиты осуществляются с 
помощью подачи абсолютных исков как пред-
усмотренных, так и не предусмотренных законо-
дательством. В первую очередь отметим, что 
глава 20 ГК РФ посвящена судебной защите вещ-
ных прав, именно в ней отражены такие извест-
ные способы защиты как:
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 – негаторные иски (ст. 304 ГК РФ) - «устране-
ние нарушений вещного права, не связан-
ных с лишением владения» [15, с. 91]. 

 – виндикационные иски (ст. 301ГК РФ) - 
«истребование вещи из чужого незаконного 
владения» [15, с. 91].
Большое значение при применении вещ-

но-правовых способов защиты, а именно при 
рассмотрении виндинационных исков, имеет 
добросовестность приобретателя вещи. В законе 
не установлено точных критериев, которые 
позволили бы определить добросовестность. В 
правоприменительной практике, например, в 
Обзоре судебной практики по делам, связанным 
с истребованием жилых помещений от граждан 
по искам государственных органов и органов 
местного самоуправления (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 25.11.2015) содержится 
перечень действий, которые могу свидетельство-
вать о добросовестности приобретателя недви-
жимости, к ним относятся: «действия, свидетель-
ствующие об ознакомлении со сведениями из 
ЕГРН, подтверждающими право собственности 
лица, отчуждающего жилое помещение, выясне-
ние наличия обременений, в том числе правами 
пользования лиц, сохраняющих право пользова-
ния жилым помещением, непосредственный 
осмотр жилого помещения, приобретение его по 
цене, приближенной к рыночной стоимости». В 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 
10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «Обзор 
судебной практики по делам, связанным с истре-
бованием жилых помещений от добросовестных 
приобретателей, по искам государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 01.10.2014) 
содержится указание на проявление «разумной 
осмотрительности».

Между тем следует согласиться с Щербаче-
вой Л.В., которая видит проблему в данном 
вопросе в том, что «перечень указанных действий 
является открытым, при этом со стороны судов 
могут добавляться «от себя» иные действия, 
которые по обстоятельствам дела требуют про-
верки покупателем. Судебная практика также 
свидетельствует, что имеются завышенные юри-
дические требования для признания приобрета-
теля добросовестным» [21, с. 82]. Несомненно, 
существует необходимость совершенствования 
правовых подходов в данном вопросе, примером 
которых могут послужить предложения Алексе-
ева В.А. о формировании концепции добросо-
вестности приобретателя недвижимости и уста-
новление точных критериев добросовестности [1, 
с. 125].

Используемые на практике вещно-право-
вые способы защиты прав на недвижимость не 
ограничиваются только указанными ранее видами 

исков, некоторые из них фигурируют в ст. 12 ГК 
РФ. Так, выделяют такой способ защиты как «при-
знание права». Подшивалов Т.П. отмечает, что 
иски, закрепленные в ст. 301-304 ГК РФ направ-
лены на возвращение ситуации к моменту до её 
нарушения, а «иск о признании права создает 
однозначность в отсутствии или наличии самого 
вещного права» [14]. Кобелева С.А. подчёркивает, 
что «на требования о признании вещного права 
не распространяется исковая давность» [4, с. 89]. 
Шатихин Н.В. отмечает, что признание права 
является способом «имеющим свою сферу при-
менения при нарушениях права собственности, 
не соединенных с лишением владения спорной 
вещью» [20, с. 7]. Ко всему прочему в проекте 
федерального закона № 47538-6/5 «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (далее – Проект) выде-
лен открытый перечень способов защиты вещ-
ных прав, в котором к дополнению классическим 
вещно-правовым искам, предлагаются такие спо-
собы защиты как освобождение вещи от ареста и 
признание права. 

В научной литературе часто поднимается 
вопрос о сущности такого способа защиты как 
признание права. Часть современных ученых 
настаивает, что такой способ не отвечает призна-
кам самостоятельности, а требования, которые 
излагаются в нем, зачастую, входят в состав тре-
бований по искам, входящим в главу 20 ГК РФ [8], 
при этом, на наш взгляд, довольно убедительной 
кажется позиция Пушкиной А.В., которая поддер-
живая концепцию, изложенную в упомянутом 
законопроекте, подчеркивает: «Иски о признании 
вещного права нередко рассматриваются как вид 
исков о признании права. В то же время они 
настолько специфичны применительно к вещ-
ному праву, что вполне могут оцениваться как 
разновидность вещно-правовых исков» [15, с. 
93]. Суханов Е.А. пишет: «предварительное оспа-
ривание записи в ЕГРП путем предъявления иска 
о признании права собственности на недвижи-
мую вещь необходимо для последующего удов-
летворения иска не только о виндикации, но и о 
реституции вещи» [18, с. 261]. Некоторые учёные 
видят риск смешения данного вида иска с исками, 
которые носят правоустанавливающий характер 
[9, с. 81]. К тому же Постановлением Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ № 10/22 предусмотрена 
возможность защиты прав «путем предъявления 
иска о признании права или обременения отсут-
ствующими».

ВС РФ множество раз уточнял, что иск о 
признании права – «это иск о подтверждении уже 
возникшего права», при этом, если истец непра-
вильно выбрал способ защиты своих прав, то 
«при очевидности преследуемого им материаль-
но-правового интереса суд обязан самостоя-
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тельно определить, из какого правоотношения 
возник спор и какие нормы права подлежат при-
менению…» [11].

Иски об освобождении имущества от аре-
ста – как и в случае с предыдущим способом 
защиты вокруг него развернулось большое дис-
куссионное поле. Придерживаясь позиции само-
стоятельности данного иска подчеркнем его осо-
бенности. Во-первых, уникальный субъектный 
состав (предъявить данный иск можно исключи-
тельно к лицу, к обеспечению чьего требования 
был наложен арест), во-вторых, особенность 
данного способа защиты выражена в его непо-
средственной сущности, а именно в самом спо-
собе нарушения правомочий (включение в опись), 
в-третьих, он нашел свое отражение в уже не раз 
упомянутом Постановлении Пленума ВС РФ и 
Пленума ВАС РФ № 10/22.

Для обязательственно-правовых способов 
свойственен относительный характер примене-
ния. К такой категории способов защиты вещных 
прав на недвижимость относятся иски, которые 
могут вытекать как из договорных обязательств, 
так и из недоговорных. Первой отличительной 
особенностью обязательственных способов 
защиты будет являться их иная целевая направ-
ленность в отличие от вещно-правовых, а также 
небольшой субъектный состав относительно 
вещно-правовых способов, так как в обязатель-
ственных отношениях круг субъектов определен 
достаточно четко. Петрушкин В.А. выделят: «при-
знание оспоримой сделки недействительной и 
применение последствий недействительности 
сделки, гражданско-правовая ответственность, 
понуждение к исполнению обязательства в 
натуре, возврат неосновательного обогащения». 
Отдельно учёный пишет о таком способе защиты 
как «понуждение к государственной регистрации 
прав на недвижимость», отмечая его особую 
специфичность [12]. Последний способ защиты 
применим, например, при злоупотреблении пра-
вом при заключении собственником недвижимо-
сти множества договоров купли-продажи одного 
объекта, в данном случае суд может удовлетво-
рить иск о государственной регистрации пере-
хода права собственности того лица, во владение 
которого передано это имущество примени-
тельно к ст. 398 ГК РФ. Иные же покупатели дан-
ного объекта недвижимости могут обратиться в 
суд с требованием возместить убытки.

Существуют и иные примеры попыток обоб-
щения обязательственно-правовых способов 
защиты вещных прав на недвижимость, напри-
мер, Савченко Ю.М. отмечает следующие иски: 
«о возмещении вреда; о возмещении убытков; о 
возврате неосновательно полученного имуще-
ства; о возврате вещей, представленных в поль-
зование по договору, а также иски, направленные 

на признание сделок недействительными или 
применение последствий их недействительности» 
[16, с.259].

Критерий, который позволяет безусловно 
разделить вещно-правой и обязательствен-
но-правовой способы защиты вещных прав на 
недвижимость - это наличие обязательственных 
отношений между сторонами. Важно, что все 
обязательственные правоотношения основаны 
на какой-либо сделке или же деликте, а не на 
титульном владении, что является основным для 
предъявления вещных исков. Однако, в данном 
случае универсальность критерия можно поста-
вить под сомнение, в связи с тем, что он, опреде-
ленно, отграничивает вещно-правовые иски от 
исков, требования по которым основано на дого-
воре, но остается вопрос относительно требова-
ний, возникающих из деликтных обязательств. В 
связи с высказанной проблематикой Подшива-
лов Т.П. предлагает придерживается критериев 
разграничения данных видов способов защиты 
прав. Так он выделяет: «предмет спора (у вещ-
но-правовые исков только индивидуальные вещи, 
у обязательственных – любое имущество), свой-
ство такого предмета, направленность требова-
ния (обязательственно правовые иски направ-
лены на защиту вещного права лишь в конечном 
счете), способ нарушения или оспаривания права, 
правоотношение, опосредующее применение 
иска, а также следование права на иск» [13]. На 
наш взгляд, значимым замечанием является 
отсутствие законодательно регламентированной 
иерархии способов защиты, в следствии чего 
лицо, чье право нарушено, может обратиться в 
суд с любым иском, но, хочется отметить, что 
использование вещных исков в рамках обяза-
тельственных правоотношений будет явно проти-
воречить самому содержанию защищаемого 
права.

Безусловно, весь арсенал способов защиты 
вещных прав на недвижимое имущество не огра-
ничен представленной классификацией. Некото-
рые способы не укладываются в рамки обяза-
тельственных и вещно-правовых способов, 
например, выносятся за рамки рассмотренных 
способов иски, связанные с защитой своих прав 
при взаимодействии с государством, а также, 
такие меры как «защита прав собственника, при-
знанного безвестно отсутствующим или умер-
шим, в случае его явки» [16]. Для защиты вещных 
прав на недвижимость применимы также нею-
рисдикционные способы, например, медиация, 
самозащита, переговоры и т.д.

Таким образом, арсенал способов защиты 
вещных прав на недвижимость не ограничен 
лишь специальными исками, предусмотренными 
гл. 20 ГК РФ, для защиты вещных прав в отдель-
ных случаях можно прибегнуть ко всем законным 
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инструментам. Кроме того, уже долгое время 
остается актуальным вопрос, связанный с ком-
плексным реформированием вещного права, 
отдельного вниманием заслуживает низкая сте-
пень законодательного урегулирования вещ-
но-правовых способов защиты.
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FACTORS OF THE ORGANIZATION’S COMPETITIVENESS

Annotation. Competitiveness is one of the key indicators of the successful development of an 
organization. This indicator reflects the ability of an organization to outperform other market participants in its 
field of activity and achieve its goals. Currently, there are many organizations operating in the market, which 
creates difficult conditions for entrepreneurs to compete.

To increase the competitiveness of the organization, it is necessary to introduce the latest technologies 
and modern management methods. This aspect is crucial for ensuring competitiveness, including the use of 
innovations and the choice of the most effective competition strategy.

A significant role in increasing competitiveness is played by the desire of customers to reuse the 
organization’s products, the absence of negative feedback about it from partners and the public, as well as a 
high level of prestige of working in this organization.

Key words: internal factors, external factors, strategy, competitiveness, structure.

В целях разработки стратегии организа-
ции  необходимо учитывать  внутренние 

и внешние факторы, способствующие повыше-
нию конкурентоспособности.

К внутренним факторам относятся:
 – рыночные;
 – управленческие;
 – технические.

А к внешним факторам: политические, эко-
номические, социальные и научно-технические.

Создание устойчивой теоретической базы 
для генерации различных конкурентных преиму-
ществ является важной задачей. Основной 
вопрос заключается в следующем: что является 
источником конкурентоспособности предприя-
тия?

При классификации не учитывается важная 
составляющая. Факторы, которые влияют на кон-
курентоспособность предприятия, следует раз-
делять по их природе и возможностям управле-
ния, так как они определяют его деятельность и 
формируют среду его функционирования.

Творческая и организационная структура 
предприятия, применяемые технологии, репута-
ция и эффективная стратегия - вот основные 
составляющие внутренней среды компании.

Эффективность стратегии конкурентоспо-
собности организации во многом зависит от 
исследования внутренних и внешних факторов, 
рисков и угроз, анализа рынка и перспектив его 
развития.

Установление источников конкурентоспо-
собности, по мнению А.С. Егорова, возможно 
благодаря взаимодействию внешних и внутрен-
них факторов, которые способствуют формиро-
ванию операционной эффективности и стратеги-
ческого позиционирования на основе использо-
вания взаимосвязи между ними [1].

Одним из наиболее важных факторов кон-
курентоспособности и обеспечения устойчивого 
функционирования всех других источников явля-
ется эффективная кадровая политика. В настоя-
щее время научные изыскания подтверждают 
необходимость в развитии человеческого капи-
тала, что подтверждается современными иссле-
дованиями [10].

Кроме внутренних и внешних вакторов 
существенное влияние на конкурентоспособ-
ность организации оказывают финансовое состо-
яние, операционная эффективность и стратеги-
ческое позиционирование. Ключевая категория 
времени, по мнению экспертов, является крити-
чески важной для конкурентоспособности, ока-
зывая влияние на все рыночные силы. Итак, раз-
рабатывая стратегию конкурентоспособности 
организации, необходимо учитывать следующие 
факторы:

 – Временные затраты на процессы.
 – Сроки.
 – Реструктуризацию процесса для адаптации 

его к изменениям.
Таким образом для обеспечения устойчи-

вого развития организации необходимо постоян-



72  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

ное повышение ее конкурентоспособности. Это 
может быть осуществлено за счет совершенство-
вания всех подсистем предприятия. Конкурент-
ные преимущества должны быть актуальны во 
всех сферах деятельности, поэтому управление 
конкурентоспособностью должно включать в 
себя создание таких преимуществ.

Так, одним из наиболее значимых факторов 
конкурентоспособности считается способность к 
формированию эффективного хозяйственного 
портфеля.

Оценка эффективности существующих 
организаций и определение тенденций развития 
рынков позволяет определить проблемные и эко-
номически выгодные виды продукции, благодаря 
чему можно сделать вывод о том, какие именно 
направления деятельности являются наиболее 
перспективными. Данное положение также каса-
ется определения методов, позволяющих снизить 
себестоимость и управления затратами.

На рисунке 1 показана предложенная струк-
тура конкурентоспособности организации.

Рисунок 1 – Структура конкурентоспособности организации 

Конкурентоспособность предприятий зави-
сит от уровня экономического развития. Уровень 
экономического развития является важнейшим 
условием достижения устойчивости и стабильно-
сти организаций и гарантирует благосостояние 
собственников и работников организации, а 
также государства, в котором данная организа-
ция производит свою продукцию. Достижение 
конкурентных преимуществ связано с внедре-
нием принципов устойчивого развития, а именно: 
новых технологий, рационального использования 
ресурсов, кадрового потенциала и др.

При разработке стратегии повышения кон-
курентоспособности предприятия необходимо 
опираться на научные подходы к управлению 
конкурентоспособностью фирмы.

Системный подход заключается в рассмо-
трении процесса создания предприятия или про-
дукта как многокомпонентной системы, содержа-
щей ряд взаимодействующих и взаимосвязанных 
элементов, которые вносят вклад в функциони-
рование и использование объекта (предприятия, 
продукта или услуги) и влияют на его конечный 

результат. Системный подход обладает свой-
ством, называемым эмерджентным, согласно 
которому полная система обладает свойствами, 
не являющимися уникальными для каждого из ее 
компонентов.

Деятельность системы, когда ее составные 
элементы объединяются в единое целое, обеспе-
чивает синергетический дополнительный эффект, 
возникающий не в результате автономного функ-
ционирования элементов системы, а в результате 
их взаимозависимого совместного действия. 
Инновационный подход подразумевает ориента-
цию при разработке стратегии на развитие про-
изводства с условием активизации инновацион-
ной деятельности и внедрения новых технологий, 
в том числе цифровых. Интегративный подход, 
иногда отождествляемый с междисциплинарным, 
ориентирован на учет технических, экологиче-
ских, экономических, правовых, организацион-
ных, социальных, психологических и других 
аспектов деятельности и управления компанией, 
включение их взаимосвязей и функций в единый 
замкнутый контур.
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Упущение или игнорирование любого из 
этих аспектов негативно сказывается на конку-
рентоспособности предприятий. В условиях 
растущей конкуренции компания должна знать 
свои конкурентные преимущества, чтобы нор-
мально функционировать и оценивать свои буду-
щие перспективы.

Следовательно, каждая организация может 
определить свои преимущества и узкие места и 
выбрать правильную стратегию и тактику дей-
ствий

Однако данный процесс является сложной 
задачей, требующей улучшения всех подсистем 
организации.

Таким образом, управление конкурентоспо-
собностью включает создание конкурентных 
преимуществ в любой из сфер деятельности, 
которая имеет отношение к бизнесу. Данная дея-
тельность направлена на то, чтобы реализовать 
потенциал всех подсистем предприятия, что 
позволит достичь поставленные цели при опти-
мальном использовании ресурсов.
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АГРОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  
НА СЕЛЕ

Аннотация. В современном мире все большее значение приобретает урбанизация. Люди пере-
селяются в города, отходят от природы и сельского хозяйства, все чаще отдыхают на курортах, но 
интерес к сельской местности не пропадает. После городской суеты многие хотели бы окунуться в 
деревенский быт, поучаствовать в сельских мероприятиях. Сельский бизнесмен здесь может предло-
жить варианты такого досуга - агротуризм. Привлекая людей на такие мероприятия в последующем 
можно решить ряд проблем в отрасли современного сельского хозяйства [6]. Может быть частично 
решен вопрос привлечения новых кадров, улучшение уровня жизни на селе, а также дополнительный 
доход самих сельскохозяйственных организаций.

Цель и задачи исследования. Целью исследования - сформулировать меры привлекательности 
сельского туризма со стороны организации и со стороны туристов. Задачи - анализ и выявление про-
блем развития агротуризма в сельской местности, а также выявить факторы, способствующие росту 
доходности сельского туризма.

Ключевые слова: агротуризм, бизнес, сельский туризм, сельское хозяйство, экономика, госу-
дарственная поддержка, гранты, аграрный предприятия.
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AGROTOURISM AS A BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTION  
IN RURAL AREAS

Annotation. Urbanization is becoming increasingly important in the modern world. People are moving 
to cities, moving away from nature and agriculture, and increasingly vacationing at resorts, but interest in the 
countryside is not disappearing. After the hustle and bustle of the city, many would like to plunge into rural life, 
participate in rural events. A rural businessman here can offer options for such leisure activities - agrotourism. 
By attracting people to such events, a number of problems in the field of modern agriculture can be solved in 
the future. The issue of attracting new personnel, improving the standard of living in rural areas, as well as 
additional income for agricultural organizations themselves can be partially resolved.

The purpose and objectives of the study. The purpose of the study is to formulate measures of 
attractiveness of rural tourism on the part of the organization and on the part of tourists. The tasks are to 
analyze and identify problems of agrotourism development in rural areas, as well as to identify factors 
contributing to the growth of profitability of rural tourism.

Key words: agrotourism, business, rural tourism, agriculture, economy, government support, grants, 
agricultural enterprises.

Руководители и собственники аграрных 
предприятий в современных условиях 

сталкиваются с множеством вызовов, включая 
колебания цен на сельскохозяйственную продук-
цию, изменения климата, а также экономические 

и политические нестабильности. Все эти факторы 
ухудшают финансовые результаты и заставляют 
аграриев искать новые способы увеличения 
доходов.  «Реальным шансом на создание новых 
рабочих мест и повышение общего уровня жизни 
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для приходящих в упадок деревень, в которых 
постоянно увеличивается уровень безработицы 
становится развитие агротуризма» [5]. Это 
направление набирает популярность и предо-
ставляет возможность фермерам привлечь тури-
стов на свои земли. Предоставляя жильё, про-
водя экскурсии, организуя мастер-классы по 
традиционным ремёслам и кулинарии, аграрии 
могут создать новый поток доходов.

Потенциальными потребителями данного 
туристического направления могут являться 
жители городов, которые никогда не занимались 
сельским хозяйством, Повседневные занятия 
сельских жителей для них вызывают неподкуп-
ный интерес. Популярность агротуризма в стране 
растет не только среди иностранцев, но и среди 
местных жителей[2].

Актуальность агротуризма в современном 
мире обусловлена несколькими факторами [3]. 
Во-первых, все больше людей стремятся к здо-
ровому образу жизни, питают интерес к экологи-
чески чистым продуктам и желают узнать, откуда 
происходит и как выращивается данный продукт. 
Агротуризм предоставляет такую возможность, 
позволяя туристам поучаствовать в процессе 
производства продуктов и лично убедиться в их 
качестве [8].

Во-вторых, агротуризм способствует раз-
витию сельских территорий и сельского хозяй-
ства в целом. Посещение туристами ферм и 
хозяйств способствует увеличению доходов 
местных жителей, развитию инфраструктуры и 
созданию новых рабочих мест.

Наконец, агротуризм позволяет сохранить и 
передать традиции сельского хозяйства и реме-
сел будущим поколениям, способствует сохране-
нию сельской культуры и идентичности.

Таким образом, актуальность агротуризма 
неукоснительно подтверждается его важной 
ролью в развитии сельских территорий, продви-
жении экологически чистых продуктов и сохра-
нении традиций [4].

Таким образом, можно выделить факторы 
привлекательности агротуризма для потенциаль-
ного туриста:

1. Растущий интерес к загородному отдыху: С 
каждым годом всё больше людей стремятся 
избежать городского ритма и предпочитают 
проводить время на природе. Это создаёт 
спрос на сельский туризм.

2. Многообразие предлагаемых услуг: Разноо-
бразие активностей, таких как агротуризм, 
экотуризм, экскурсии, мастер-классы по 
местным ремёслам и участию в жизнедея-
тельности фермерских хозяйств, помогает 
привлечь различные категории туристов.

3. 3.Экологические факторы: В последнее 
время наблюдается рост интереса к эколо-
гически чистому отдыху, что делает сель-
ский туризм привлекательным для экологи-
чески сознательных туристов.

4. Здоровый образ жизни: В условиях гло-
бальных вызовов, таких как пандемии, тури-
сты всё чаще выбирают менее многолюдные 
и безопасные направления, что также спо-
собствует росту интереса к сельским терри-
ториям.
С другой стороны, сельский туризм благо-

творно влияет на экономическое состояние 
аграрных предприятий. Здесь также необходимо 
выделить ряд факторов, обеспечивающих рост 
доходности этой отрасли. Ниже, на рисунке 1, 
приведены основные из них:

Эти факторы в сочетании позволяют значи-
тельно повысить доходность сельского туризма и 
делают его привлекательной нишей для инвести-
ций.

В России сельский туризм активно поддер-
живает Министерство сельского хозяйства, про-
двигая федеральный проект «Развитие сельского 
хозяйства» [1]. Так, в 2024 году был проведен кон-
курсный отбор на получение грантовой под-
держки среди проектов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по развитию сельского 
туризма - «Агротуризм» [2].

«Со всей России поступило более 250 зая-
вок от сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, из которых 164 проекта развития сель-
ского туризма были допущены к конкурсному 
отбору» [7]. 

С каждым конкурсантом проводились 
очные собеседования с привлечением экспертов 
в данной области. По результатом которого в 
число победителей вошли три проекта Свердлов-
ской области. «Они получат средства гранта 
«Агротуризм» общей суммой 25 миллионов 
рублей из федерального и областного бюджетов» 
[7,9]. В таблице 1 представлены победители кон-
курсного отбора из Свердловской области.
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Таблица 1 – Бизнесмены Свердловской области, получившие гранты  
на развитие агротуризма.

Представитель проекта Основные направления проекта

Экокомплекс «Уральская пчёлка» КФХ 
Каркачева Т.А.,

«На собственном земельном участке созданы стационарные и 
мобильные эко пасеки. На сегодняшний день функционирует 60 
ульев с общим количеством более 4 миллионов пчел. В хозяйстве 
занимаются и переработкой продуктов пчеловодства, лекарствен-
ных трав, ягод и фруктов, изготовлением косметики и гомеопатиче-
ских средств на основе продуктов пчеловодства. Вся продукция реа-
лизуется под брендом «Уральская пчелка».

Инфраструктура комплекса позволяет реализовывать программы 
отдыха и оздоровления. Гостям доступны экскурсии, продукция пче-
ловодства, развивается инклюзивный туризм, а также групповые 
экскурсионные программы для школьников. На средства гранта 
глава КФХ Каркачева Т. планирует закупить квадроциклы и снего-
ходы для конвертных путешествий по заповедным Сысертским 
лесам» [7].

«Агротуристическая специализирован-
ная ферма «Черёмухово» ИП ГКФХ 
Кульбердинов Н.Р.

«Фермерское хозяйство уже активно развивается в направлении 
сельского туризма: созданы комфортные условия для приема и раз-
мещения туристов – гостиница на 9 номеров и 20 мест размещения, 
собственное кафе, где используется фермерская продукция, быто-
вые корпуса. Для посетителей «Агротуристической специализиро-
ванной фермы «Черёмухово» проводятся экскурсии, мастер-классы, 
бизнес-мероприятия. Средства гранта будут потрачены на благоу-
стройство территории и создание безопасных условий для пребыва-
ния гостей» [7].

Проект «Рыбалка глэмп и кэмп» КФХ 
Куприянов С.А.

«Еще в 2020 году было принято решение на имеющихся водоемах 
заняться рыбоводством, и уже в 2021 была запущена первая круп-
ная рыба.

А по инициативе рыбаков начали проводить спортивные состязания 
по ловле рыбы. С 2022 года стали проводить областные и россий-
ские соревнования среди профессиональных рыбаков. Хозяйство 
Куприянова С. пользуется популярностью и у любителей отдыха на 
природе и ловли рыбы. На средства гранта владелец КФХ Сергей 
Куприянов планирует построить новые дома и бытовки для гостей» 
[7].

Развитие агротуризма в Свердловской 
области представляет собой важное направле-
ние для поддержания сельского хозяйства, повы-
шения экономической активности и улучшения 
туристической привлекательности региона[10]. 
Для этого могут быть приняты следующие меры:

1. Создание и развитие специализированной 
инфраструктуры:

 – Строительство и модернизация туристиче-
ских объектов, включая гостевые дома, 
кемпинги и сельские усадьбы.

 – Обустройство мест для активного отдыха, 
таких как велосипедные маршруты, конные 
прогулки, зоны для пикников и рыбалки.

2. Разработка туристических маршрутов и 
программ:

 – Создание и продвижение тематических 
туров, включающих дегустации местных 
продуктов, участие в сельскохозяйственных 
работах и экскурсии по фермам.

 – Организация образовательных туров для 
школ и студентов вузов, знакомящих с сель-
ским хозяйством и экологией.

3. Содействие фермерским хозяйствам и 
агропредприятиям:

 – Предоставление грантов и субсидий для 
фермеров, желающих развивать агроту-
ризм.

 – Обучение фермеров и владельцев агроуса-
деб современным методам ведения агроту-
ристического бизнеса.

4. Маркетинг и продвижение агротуризма:
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 – Создание онлайн-платформ и мобильных 
приложений для бронирования агротури-
стических услуг.

5. Сотрудничество с культурными учреждени-
ями:

 – Организация культурных мероприятий, 
таких как фестивали, ярмарки и выставки, 
популяризирующие агротуризм и местные 
традиции.

6. Развитие кадрового потенциала:
 – Проведение тренингов и семинаров для 

подготовки специалистов в области агроту-
ризма.

 – Введение образовательных программ и кур-
сов по агротуризму в учебные заведения 
региона.
Эти меры помогут создать благоприятные 

условия для развития агротуризма в Свердлов-
ской области, привлечь больше туристов, стиму-
лировать занятость в сельских районах и повы-
сить устойчивость сельского хозяйства.
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based on the reasons that affect the personnel shortage in agriculture not only in a particular region, but also 
in the country as a whole. In conclusion, the authors propose the necessary measures by municipal, regional 
and federal authorities to prevent the negative consequences of personnel shortage among young people.

Key words: staffing, rural infrastructure, resource potential, demographic factors, socio-economic 
factors, material and technical base, innovative programs.

Сельское хозяйство является одной из 
основных сфер производства, так как 

продовольственная безопасность страны полно-
стью зависит от отечественного АПК [4]. Для того, 
чтобы отечественные сельскохозяйственные 
отрасли функционировали успешно, необходимо 
постоянно совершенствовать материально – тех-
ническую базу производства, обеспечивать усло-
вия профессиональной подготовки и переподго-
товки для специалистов сельскохозяйственных 
отраслей в области не только отраслевых дисци-
плин, но и в подготовке по планированию и управ-
лению производством в сельском хозяйстве.

Кадровое обеспечение в сельском хозяй-
стве имеет большую значимость в государствен-
ной политике государства. Постиндустриальная 
экономика, в  которой находится современное 
общество, подразумевает повышение новых тех-
нологий, модернизацию производственных про-
цессов, переход многих промышленных процес-
сов на компьютеризацию и роботизацию управ-
ления. Поэтому для кадрового потенциала необ-
ходимо обладание на высоком уровне инфор- 
мированности и доступности по применению 
новых технологий в производстве.

В настоящее время в России, по данным 
Росстата, специалистов с высшим образованием 
в сфере АПК готовят 54 вуза в 58 регионах РФ, 
253 колледжа и техникума в 73 регионах страны. 
Ежегодно выпускается более 35 тысяч специали-
стов. Основными направлениями подготовки 
являются агрономия, ветеринария, зоотехния, 
мелиорация, агроинженерия, экология и другие 
специальности. Профессиональную переподго-
товку ежегодно проходят более 30 тысяч работ-
ников сельскохозяйственных отраслей. Профес-
сиональная переподготовка осуществляется по 
34 образовательным программам [1].

В настоящее время в сельском хозяйстве 
имеет место нехватки кадров именно квалифици-
рованного персонала – агрономов, зоотехников, 
ветеринарных врачей. Средний возраст данных 
специалистов – от 50 лет и выше. Поэтому через 
несколько лет будет необходима замена, когда 
данные специалисты уйдут на заслуженный 
отдых.

Современное состояние аграрного образо-
вания находится в центре внимания органов госу-
дарственной власти РФ. Во многих регионах 
утверждены программы кадрового обеспечения 

АПК. Образовательные учреждения Министерст- 
ва сельского хозяйства оказывают помощь сель-
скохозяйственным организациям по вопросам 
новых технологий, по экономике предприятия, 
аграрному праву и другие. Для дальнейшего раз-
вития аграрного образования в учебных заведе-
ниях необходимо совершенствование образова-
тельных программ, нацеленных на опережающее 
освоение новых технологий в сельском хозяй-
стве, обеспечение получения выпускниками зна-
ний, которые необходимы для работы в совре-
менных организациях с новым оборудованием и 
компьютерным управлением.

Для этого необходимо обновление матери-
ально – технической базы образовательных 
учреждений, расширение связей между образо-
вательными учреждениями и производственными 
сельскохозяйственными организациями для 
более полной информированности выпускников 
вузов по определенным направлениям подго-
товки.

Дефицит в высококвалифицированных 
кадрах, которые способны работать с современ-
ными цифровыми технологиями, является нега-
тивным фактором для современных сельскохо-
зяйственных организаций.

В сельском хозяйстве страны на 2024 год 
занято 7 млн. человек, но из этого количества 16 
% - это городское население, работающее в 
сельскохозяйственных организациях. Сельское 
хозяйство является одной из отраслей производ-
ства. Где кадровый дефицит особенно явно про-
является. В настоящее время в отечественном 
АПК не хватает около 200 000 человек [2].

  На кадровый дефицит в сельском хозяй-
стве повлияли такие факторы, как отток сель-
ского населения, особенно молодежи, из сел и 
деревень. Следующим фактором является старе-
ние специалистов, которых некем заменить после 
того, как они уходят на пенсию. И еще одним из 
факторов является нежелание выпускников, 
окончивших сельскохозяйственные вузы, устраи-
ваться по специальности, так как большинство 
профессий – это работа в сельской местности.

Молодежь не стремится возвращаться в 
сельскую местность по двум причинам – сель-
ская инфраструктура практически по всем пока-
зателям отстает от городской инфраструктуры. 
Второй причиной является невысокая заработ-
ная плата сотрудников сельскохозяйственных 
организаций. Дополнительно к этому работа в 
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сельском хозяйстве не считается  престижной. 
По этим причинам выпускники высших и средних 
учебных заведений сельскохозяйственной 
направленности поступают учиться лишь для 

получения диплома, а затем ищут работу в других 
отраслях производства. Структуру занятых 
людей в сельском хозяйстве рассмотрим в 
таблице 1.

Таблица 1 – Структура занятых работников по возрастным группам  
в сельском хозяйстве (в %) [3].

Всего

В том числе по возрастным группам

15-19 лет 20-29 лет
30-39

лет

40-49

лет

50-59

лет

60-69

лет
70 и старше

100 1,4 12,2 24,3 24,3 25,6 11,1 1,1

Из них имеющие высшее 
образование - 14 32 16 13 19 6

Среднее специальное 
образование 6 8 26 16 16 23 5

Среднее общее образова-
ние 12 4 11 6 6 31 30

Существуют несколько групп факторов, 
которые также влияют на состав сельскохозяй-
ственных кадров. К ним относят социально – эко-
номические, научно – технические, профессио-
нально – квалификационные, демографические.

Если говорить о социально – экономических 
факторах, то проанализируем в таблице 2 зара-
ботную плату работников сельского хозяйства по 
округам страны.

Таблица 2 – Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в РФ 

Федеральные округа

Среднемесячная заработная плата работников 
сельского хозяйства (рублей)

2016 2019 2022 2023

Российская Федерация 21560 28761 39236 45690

Центральный федеральный округ 25168 32629 45432 55118

Северо – Западный федеральный округ 25531 32219 41630 49115

Южный федеральный округ 23280 30792 42321 46295

Северо – Кавказский федеральный округ 19822 26924 36291 40529

Приволжский федеральный округ 17869 23798 34929 43560

Уральский федеральный округ 22642 28300 36724 45112

Сибирский федеральный округ 18635 24968 34989 42918

Дальневосточный федеральный округ 27632 34911 42613 48814

Источник: Расчеты проведены на основе данных Росстата
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Из данных таблицы следует, что заработная 
плата в сельском хозяйстве ниже, чем в других 
отраслях производства. Если говорить о соци-
альном статусе села, то сельские жители в отли-
чие от городских жителей не имеют возможности 
пользоваться такими же услугами социальной 
сферы, как в городе. Во многих селениях не про-
веден газ, поэтому нужно заниматься заготовкой 
дров на зимний период. Канализация и водоснаб-
жение в сельской местности только в многоквар-
тирных благоустроенных домах. Поэтому многим 
из жителей села за водой приходится ходить на 
колонки, которые могут находиться на другом 
конце улицы. 

Не во всех деревнях есть школы, детские 
сады и медицинские учреждения. И во многих 
населенных пунктах сельские клубы не соответ-
ствуют тому качеству услуг по проведению сво-
бодного досуга, какие всегда можно найти в горо-
дах. Все эти факторы негативно сказываются на 
кадровом обеспечении АПК. Также существуют 
проблемы в отдельных сельских населенных пун-
ктах с цифровыми платформами. Интернет часто 
отключен или работает очень медленно, что соз-
дает определенные неудобства для жителей 
сельской местности, особенно молодежи, так как 
проблемы с мобильной связью и интернетом 
являются большой проблемой в обучении школь-
ников и в других видах деятельности.

Научно – технические факторы говорят о 
применении новых технологий и модернизации 
производства в сельскохозяйственных организа-
циях. Инновации в основном применяют в агро-
холдингах и крупных организациях АПК, которые 
расположены либо в городах, либо рядом с про-
мышленными центрами. У средних и малых сель-
скохозяйственных организаций не хватает 
средств для полного обновления машинно – трак-
торного парка, новейшего оборудования на фер-
мах и в тепличных помещениях. Поэтому в таких 
организациях по – прежнему в основном исполь-
зуется ручной труд. И так как данный труд 
довольно тяжелый, а заработная плата сравни-
тельно невысокая, но молодые специалисты не 
настроены уезжать работать в сельскую мест-
ность.

Профессионально – квалификационные 
факторы говорят о том, что студенты в сельско-
хозяйственных учебных заведениях получают 
образование, основанное на знаниях современ-
ного модернизированного сельского хозяйства. 
Но когда молодые специалисты попадают на 
предприятия, где о модернизированном произ-
водстве идут только разговоры, а на деле в 
основном используется ручной труд, как уже 
говорилось выше, то интерес к данному виду дея-
тельности пропадает [8].

Если говорить о демографических факто-
рах, то он касается высокого оттока населения из 
сельской местности. Причины этого были пере-
числены выше, где главная из причин – отстава-
ние сельской инфраструктуры от городской [7]. 

В настоящее время многие сельские терри-
тории переживают кризис, который проявляется 
в ухудшении демографической ситуации, повы-
шении уровня безработицы, оттоком молодежи 
из сельской местности, ухудшением социальной 
инфраструктуры. На сельских территориях про-
живает около 16 % сельского населения. И дан-
ная проблема является одной из особенно важ-
ных, так как проблема продовольственной безо-
пасности страны зависит от деятельности сель-
скохозяйственных производителей. Проблема 
оценки трудового потенциала связана с профес-
сионально – квалификационными возможно-
стями населения сельской местности [5], [6].

Таким образом, проанализировав ситуацию 
с дефицитом кадров в сельском хозяйстве, необ-
ходимо отметить, что нужны дополнительные 
стимулы для привлечения молодых кадров на 
предприятия АПК. Авторами отмечены факторы, 
которые влияют на кадровый состав отечествен-
ного сельского хозяйства. Для этого необходимо 
повысить мотивационные показатели молодежи 
для работы в сельском хозяйстве. Мотивацией 
могут служить хорошие условия проживания в 
сельской местности, достойная заработная плата 
и условия труда в сельскохозяйственных органи-
зациях, которые соответствуют требованиям 
молодых специалистов.

Обобщая сказанное, нужно отметить, что 
для привлечения молодых специалистов в сель-
скую местность, нужно учитывать все выше пере-
численные факторы, которые влияют на кадро-
вый дефицит в отрасли. 
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При комплексном исследовании право-
вой природы сложного объекта интел-

лектуальных прав и его характерных признаков, 
представляется целесообразным провести ана-
логию с несомненно схожей категорией инсти-
тута вещного права отечественной цивилистиче-
ской науки – сложной вещью, специальные нормы 
о которой закреплены в части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Напомним, что вещи, наряду с объектами 
интеллектуальной собственности, нематериаль-
ными благами, имущественными правами, резуль-
татами работ и оказанием услуг, иным имуще-
ством входят в состав объектов гражданских 
прав, установленных законодателем. Вещам в 
целом посвящены главы 6 и 6.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, которые без 
всяких сомнений раскрывают основной смысл и 
правовую природу категории вещи и института 
вещного права в целом, однако не закрепляют 
понятие как таковое.

Согласно доктринальным источникам, 
вещами в гражданском праве признаются мате-
риальные, физически осязаемые объекты, имею-
щие экономическую форму товара [1, c. 303]. К 
вещам относятся наличные деньги, ценные 
бумаги, энергетические ресурсы, земельные 
участки и многое другое. Более того, в силу ч. 1 
ст. 137 Гражданского кодекса правовой режим 
вещи согласно российскому законодательству 
также применяется и к животным. Вещи оборото-
способны, классифицируются по целому ряду 
различных критериев, согласно одному из самых 
значимых для юридической науки и практики 
могут быть движимыми и недвижимыми.

Итак, входящая в состав 6 главы части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции ст. 134 «Сложная вещь» содержит следую-
щую норму: «Если различные вещи соединены 
таким образом, который предполагает их исполь-
зование по общему назначению (сложная вещь), 
то действие сделки, совершенной по поводу 
сложной вещи, распространяется на все входя-
щие в нее вещи, поскольку условиями сделки не 
предусмотрено иное».

Анализируя норму, следует обозначить 
законодательное определение категории слож-
ной вещи, согласно которому она представляет 
собой соединение различных вещей с целью 
использования по единому (общему) назначению. 
По мнению автора, огромное значение имеет 
наиболее верное толкование данного определе-
ния, которое, на наш взгляд, заключается в акцен-

тировании внимания на определении «различ-
ные», применимое к вещам, входящим в состав 
сложных. Осуществляя анализ данного опреде-
ления, необходимо правильно определить его 
значение путем подбора синонимов. Безусловно, 
в ряде случаев определение «различные» можно 
использовать как синоним к определению «вся-
кие», однако в данном случае, с нашей точки зре-
ния, наиболее верным синонимом будет опреде-
ление «разнородные», «являющиеся продуктом 
разнородной деятельности».

К слову, именно о разнородности элементов 
сложного объекта интеллектуальных прав писал 
в своих трудах В.А. Дозорцев, и именно разно-
родность элементов была определена нами в 
числе характерных признаков сложных объек-
тов.

Такой точки зрения придерживается извест-
ный отечественный цивилист Е.А. Суханов, кото-
рый высказывает свое мнение о том, что при рас-
смотрении категории сложной вещи речь идет о 
совокупности разнородных вещей, составляю-
щих единое целое в силу их использования по 
общему назначению (например, столовый сервиз, 
мебельный гарнитур, имущество фермерского 
хозяйства и т.д.) [1, c. 315]. По его мнению, в обо-
роте такая совокупность вещей может рассма-
триваться как одна, единая вещь, стоимость 
которой может быть поэтому даже больше, чем 
простая сумма стоимости составляющих ее 
частей.

При этом, ученый добавляет, что совокуп-
ность однородных вещей (например, стадо сель-
скохозяйственных животных, коллекция марок, 
библиотека) в силу своей неопределенности как 
целое не то, что не отвечает определению катего-
рии сложной вещи, так вообще не является само-
стоятельным объектом гражданских прав.

Таким образом, вышеуказанная аналогия 
подтверждает схожесть категорий сложной вещи 
и сложного объекта интеллектуальных прав по 
признаку (критерию) разнородности элементов.

Кроме того, продолжая анализ законода-
тельного определения, следует отметить, что упо-
мянутый в определении категории сложной вещи 
признак использования по общему назначению 
коррелирует с обозначенным нами признаком 
использования сложного объекта интеллектуаль-
ных прав в составе единого комплекса, а признак 
«соединение вещей» можно соотнести с призна-
ками целостности и самостоятельности.

Вторая часть ст. 134 Гражданского кодекса, 
в свою очередь, посвящена использованию слож-
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ной вещи в качестве объекта сделки и говорит о 
том, что такая сделка распространяется на все 
входящие в нее вещи, то есть на все её элементы. 
Е.А. Суханов в этой связи отмечает, что юридиче-
ское значение выделения сложных вещей состоит 
в том, что они могут становиться объектами неко-
торых имущественных (обязательственных) прав 
как целое [1]. Всё это также указывает на соот-
ветствие сложной вещи критерию целостности.

Кроме того, по мнению цивилиста, отдельно 
закрепленное в гражданском законодательстве 
предприятие как имущественный комплекс (ст. 
132) тоже можно рассматривать как разновид-
ность сложной вещи, отличающуюся, однако, 
тем, что в ее состав входят не только вещи, но и 
права и обязанности.

Так, как объект гражданского оборота пред-
приятие представляет собой не единую вещь и не 
простую совокупность вещей, а используемый по 
единому хозяйственному назначению имуще-
ственный комплекс, включающий в свой состав 
наряду с недвижимостью (земельными участ-
ками, зданиями, сооружениями) и движимостью 
(оборудованием, инвентарем, сырьем, готовой 
продукцией) обязательственные права и долги 
(обязанности), а также некоторые исключитель-
ные права (на коммерческое обозначение, товар-
ный знак и т.п.) (ст. 132 ГК) и «клиентеллу» 
(goodwill), т.е. устойчивые хозяйственные связи с 
потребителями продукции или услуг, весьма важ-
ные в условиях конкурентного рыночного хозяй-
ства. 

Таким образом, Е.А. Суханов указывает на 
то, что предприятие можно считать разновидно-
стью сложной вещи, но с целым рядом оговорок, 
основной из которых является тот факт, что пред-
приятие представляет собой скорее единый объ-
ект имущественного оборота, но не вещных прав 
[1, c. 310].

Вместе с тем, считаем необходимым отме-
тить, что вопрос о том, является ли сложная вещь 
отдельным объектом гражданских прав не явля-
ется в той степени дискуссионным, в котором он 
является таковым по отношению к сложным объ-
ектам интеллектуальных прав: сложная вещь 
является разновидностью вещи в целом, а, сле-
довательно, соответствует одному из видов объ-
ектов гражданских прав.

Данный тезис подтверждается даже на 
уровне толкования наименований соответствую-
щих статей Гражданского кодекса – ст. 134 име-
нуется как «сложная вещь», указывая на объект, о 
котором идёт речь. В ст. 1240, которая называ-
ется «использованием результата интеллектуаль-
ной деятельности в составе сложного объекта» 
законодатель, в свою очередь, делает акцент на 
действии, направленном на один из элементов 
сложного объекта интеллектуальных прав.

Н.Н. Аверченко, рассматривая сложную 
вещь как объект вещного права, рассматривает 
категорию сложной вещи через призму ее при-
знаков – общих с иными объектами гражданских 
прав, общих с иными вещами и особенных. В 
рамках данного исследования наибольший инте-
рес представляет третья группа признаков.

В качестве двух основных особенных при-
знаков сложной вещи автор выделяет целост-
ность такой вещи и множественность её компо-
нентов [3, с. 76-93]. Поскольку два названных 
признака хоть и являются различными, но тесно 
взаимосвязаны, для наиболее полного понима-
ния с нашей точки зрения допустимо установить 
формулировку «целостность сложной вещи при 
множественности её компонентов» в качестве 
решающего критерия.

Раскрывая суть признаков, ученый назы-
вает целостность сложной вещи некой внешней 
линией, отделяющей ее от всего остального, а 
множественность – системой пунктирных линий 
«внутри» самой вещи, линий, определяющих гра-
ницы компонентов.

Толкуя признак множественности, автор 
указывает на то, что число взаимодействующих 
компонентов в любом случае не должно быть 
менее двух. Данный признак можно соотнести с 
признаком сложного объекта интеллектуальных 
прав, выделяемым Е.В. Грушиной, которая гово-
рит о том, что в составе сложного объекта должно 
быть более двух результатов интеллектуальной 
деятельности. С нашей точки зрения данный при-
знак является спорным, поскольку исключает 
создание объекта из двух элементов – как раз то, 
что допускается при создании сложной вещи.

Кроме того, множественность, безусловно, 
предполагает наличие составных частей, однако, 
при их включении в единую вещь, они могут рас-
сматриваться исключительно в режиме единого, 
опираясь на признак целостности. Цивилист 
называет именно целостность условием правооб-
ъектности сложных вещей, их способности при-
знаваться по закону самостоятельным объектом 
вещного права.

Очень важно, на наш взгляд, упомянуть 
тезис Н.Н. Аверченко, заключающийся в том, что 
сложную вещь характеризует эффект «искры», 
высекающейся из акта объединения независи-
мых предметов в единое целое для использова-
ния, согласно закону, по общему назначению [3, 
с. 83]. Автор утверждает, что определяющим 
является не столько физическое, сколько функ-
циональное единство сложной вещи. Вышеска-
занное указывает на взаимосвязь элементов 
сложной вещи, что, несомненно, присуще и слож-
ному объекту интеллектуальных прав.

Вместе с тем, ученый считает необходимым 
указать на обязательные признаки составных 
элементов (компонентов) сложной вещи. К ранее 
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выявленной «разнородности» частей сложной 
вещи по итогам анализа труда Н.Н. Аверченко, на 
наш взгляд, целесообразно добавить актуаль-
ность – «реальность» вхождения элемента в 
состав сложной вещи в данный момент, и функ-
циональность (или функциональная определен-
ность) – наличие самостоятельного значения 
каждого элемента.

Анализируя смысл данных признаков, с 
нашей точки зрения, необходимо сделать вывод о 
том, что они в равной степени присущи и элемен-
там сложного объекта интеллектуальных прав.

Основное содержание правового режима 
сложной вещи как объекта вещного права по 
мнению цивилиста заключается в том, чтобы счи-
тать ее «как бы простой вещью», имеющей еди-
ную судьбу [3, с. 93-94]. Правовой режим слож-
ных вещей направлен на обеспечение их целост-
ности, как одного из двух основных признаков.

Правовая неделимость сложных вещей, 
означающая невозможность установления 
отдельных вещных прав на части в период их 
вхождения в состав целого, по мнению автора, 
коррелирует с правом использования элементов 
сложного объекта лицом, организовавшим его 
создание, полученным на основании соответ-
ствующих договоров, однако, требует более пол-
ного законодательного регулирования в про-
фильных нормах о сложных объектах интеллек-
туальных прав.

Дискуссионным в науке является вопрос о 
том, становится ли сложная вещь неделимой, 
если обладает вышеуказанным признаком право-
вой неделимости. Напомним, что согласно ст. 133 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Вещь, раздел которой в натуре невозможен без 
разрушения, повреждения вещи или изменения 
ее назначения и которая выступает в обороте как 
единый объект вещных прав, является неделимой 
вещью и в том случае, если она имеет составные 
части.

На наш взгляд, ответ кроется в корректном 
толковании понимания той самой правовой неде-
лимости сложных вещей, согласно которому 
именно на период вхождения в состав целого, 
единого комплекса элементов, невозможно уста-
новить отдельные вещные права на эти элементы.

Таким образом, при использовании по сво-
ему отдельному назначению той или иной вещи, 
которая потенциально может входить в состав 
сложной, но при этом полностью самостоятельна 
и самодостаточна, на неё может возникать вещ-
ное право, не имеющее отношения и независя-
щее от вещного права на потенциальную слож-
ную вещь.

Согласно мнению Е.Г. Мудровой и Н.Н. Дал-
баевой, сущность понятия сложной вещи заклю-
чается в совокупности независимых самостоя-
тельных вещей, объединенных в качественно 

новое образование – комплекс (сложную вещь), 
который впредь будет существовать как единый 
объект права [5, с. 30-34]. Указание автором на 
независимость и самостоятельность элементов 
до их объединения подтверждает вышесказан-
ное.

Подтверждением данного тезиса служит 
также Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Западно–Сибирского округа от 31 июля 
2006 г. № Ф04-6718/2005, установившее, что 
каждая составная часть, входящая в состав 
сложной вещи, может использоваться самостоя-
тельно. Это является и основным отличительным 
качеством, определяющим сложные вещи от 
неделимых вещей. Каждая составная часть слож-
ной вещи обладает самостоятельной ценностью, 
но может отчуждаться, не нарушая при этом 
общее назначение вещи. В то время как недели-
мые вещи – это вещи, раздел которых в натуре 
невозможен без изменения их назначения.

Например, столовая ложка, являясь частью 
столового сервиза, приобретенного в комплексе 
элементов – различных столовых приборов, кото-
рый представляет собой сложную вещь, потенци-
ально может стать предметом договора куп-
ли-продажи или иного другого, обладая самосто-
ятельностью и возможностью использования 
отдельно от других компонентов сервиза. Однако 
вместе с тем, включающий такую ложку столовый 
сервиз как таковой также снова может служить 
предметом договора купли-продажи сложной 
вещи, используемой по единому (общему) назна-
чению.

На основании вышеизложенного, следует 
сделать вывод о том, что сложная вещь является 
делимой, обладая при этом признаком правовой 
неделимости, при условии соответствия всем 
остальным основным критериям (целостности, 
использования по единому назначению и пр.)

Возвращаясь к соотношению категорий 
сложной вещи и сложного объекта интеллекту-
альных прав, заметим, что вопрос делимости вто-
рой целесообразно решать аналогично делимо-
сти первой. Так, соответствуя всем определен-
ным характерным признакам, сложный объект, 
безусловно, обладает правовой неделимостью, 
при этом, является делимым на составляющие 
его результаты интеллектуальной деятельности, в 
случае их самостоятельного использования, без 
привязки к сложному объекту как таковому.

К примеру, пьеса, составляющая часть теа-
трально-зрелищного представления, может 
являться самостоятельным литературным произ-
ведением, а музыкальная композиция, представ-
ляющая собой саундтрек к кинофильму – отдель-
ным результатом интеллектуальной деятельности 
композитора. В таких случаях, указанные объ-
екты могут служить предметами договоров, уста-
новленных законодательством о праве интеллек-
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туальной собственности. В случае, когда данные 
произведения используются в составе сложных 
объектов (кинофильма, театральных представле-
ний и др.), в совокупности с другими элементами, 
такие сложные объекты будут обладать призна-
ком правовой неделимости.

Однако стоит отметить, что составная часть 
сложного объекта не может отчуждаться, 
поскольку при её отчуждении однозначно будет 
нарушена целостность и назначение объекта в 
целом.

На наш взгляд, доказанная выше, бесспор-
ная схожесть сложного объекта интеллектуаль-
ных прав со сложной вещью является однознач-
ным подтверждением необходимости закрепле-
ния первого в качестве самостоятельного охра-
няемого результата интеллектуальной деятель- 
ности.

Несомненно, наряду с общими признаками 
сложных вещей и сложных объектов интеллекту-
альных прав в цивилистической науке, присут-
ствуют также и признаки, отличающие их друг от 
друга. По мнению автора, такие признаки можно 
разделить на две группы: признаки, носящие 
формально-институтский характер и признаки 
существенные.

К первым, на наш взгляд, следует отнести 
следующие:

 – сложные вещи относятся к институту вещ-
ного права, сложные объекты интеллекту-
альных прав – институту права интеллекту-
альной собственности;

 – составляющими компонентами сложных 
вещей являются вещи (материальные объ-
екты), а в состав сложных объектов входят 
охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности;

 – на сложные вещи распространяется право 
собственности, их собственником в целом 
является определенное, конкретное лицо 
(как физическое, так и юридическое), слож-
ные объекты – объекты интеллектуальных 
прав, исключительным правом на которые 
обладает организатор, а правами на те или 
иные элементы – их создатели (авторы) и пр.
Иными словами, формально-институтские 

признаки определяются нормами того раздела 
гражданского законодательства, к которому 
относятся рассматриваемые категории.

Среди наиболее важных, существенных 
признаков, отличающих сложные вещи от слож-
ных объектов интеллектуальных прав, целесоо-
бразно выделить следующие:

1. Использование по своему усмотрению орга-
низатором создания сложного объекта 
интеллектуальных прав (продюсером) эле-
ментов в составе такого объекта невоз-
можно без заключения договора, предусмо-
тренного законодательством о праве интел-

лектуальной собственности (лицензионного 
договора или договора об отчуждении 
исключительного права), в то время как 
собственник сложной вещи без каких-либо 
условий, основываясь на нормах о праве 
собственности, вправе использовать такую 
вещь;

2. Большинство сложных объектов интеллек-
туальных прав создается с целью их рас-
пространения на широкую аудиторию, попу-
ляризации их потребления, сложные вещи в 
большинстве случаев же являются индиви-
дуально-определенными.

3. Составная часть сложной вещи может 
отчуждаться, не нарушая при этом общее 
назначение вещи, отчуждение же элемента 
сложного объекта интеллектуальных прав 
однозначно приведет к изменению общего 
назначения такого объекта.
Особенное внимание, по мнению автора, 

следует обратить на мнение Е.А. Мазур, которая 
считает, что сложный объект представляет собой 
синтез проникновения одного результата интел-
лектуальной деятельности в другой с целью 
выражения в виде единого целого, в то время как 
сложная вещь – это комбинированность отдель-
ных вещей в единую вещь [6]. С нашей точки зре-
ния, данный тезис особенно интересен и может 
быть включен в состав существенных признаков, 
отличающих сложные вещи от сложных объектов 
интеллектуальных прав.

Помимо прочего, целесообразно отметить, 
что в современной науке существует классифи-
кация сложных вещей, выделенная ранее упомя-
нутым цивилистом Н.Н. Аверченко в своем дис-
сертационном исследовании. Так, автор обозна-
чает составные сложные вещи и собирательные 
сложные вещи. Составные сложные вещи состоят 
из вещей, связанных физически и функцио-
нально, собирательными же вещами принято 
считать совокупность вещей, связанных лишь 
функционально и юридически [2].

Автор отмечает, что функциональные связи 
у сложных составных и сложных собирательных 
вещей являются разными: если у сложной соби-
рательной такая связь скорее координационная 
(коллекция картин, собрание сочинений и пр.), то 
у сложной составной она – субординационная 
(скрипка и смычок, мобильный телефон и заряд-
ное устройство и пр.)

Как пишут Е.Г. Мудрова и Н.Н. Далбаева, 
анализируя и толкуя законодательное определе-
ние сложной вещи, законодатель, говоря о слож-
ной вещи, в действительности подразумевает 
составную вещь, тем самым не различая, а даже 
отождествляя эти понятия [5, c. 30-34]. С нашей 
точки зрения, можно отчасти согласиться с дан-
ным мнением, однако, добавив, что законода-
тельное определение наиболее всего соответ-
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ствует составной сложной вещи согласно класси-
фикации Н.Н. Аверченко – вещи, соединенной в 
том числе и «физически».

Рассматривая понятие собирательной 
сложной вещи, следует сделать вывод о том, что 
она не обладает не только физической связью 
элементов, но и их разнородностью – признаком, 
который был обозначен нами в качестве опреде-
ляющего как для сложной вещи, так и для слож-
ного объекта интеллектуальных прав. Следова-
тельно, на этом основании представляется воз-
можным поставить под сомнение отношение 
собирательных вещей к категории сложной вещи 
в целом. Напомним, Е.А. Суханов, как было ска-
зано ранее, говорит о том, что совокупность 
однородных вещей вообще не следует считать 
самостоятельным объектом гражданского права.

Возвращаясь к проведению сравнительного 
анализа между категориями сложной вещи и 
сложного объекта интеллектуальных прав, с 
нашей точки зрения, следует соотнести класси-
фикацию Н.Н. Аверченко с понятиями сложного 
объекта интеллектуальных прав и составного 
произведения –  произведения, представляющего 
собой по подбору или расположению материалов 
результат творческого труда. Так, по своим при-
знакам, сложная составная вещь по Н.Н. Авер-
ченко (слово «составная» в данном случае озна-
чает «состоящая из»), на наш взгляд, наиболее 
схожа со сложным объектом интеллектуальных 
прав, в то время как сложная собирательная 
вещь лучшим образом соотносится с составным 
произведением, не имеющим отношения к слож-
ным объектам, примерами которого выступают 
энциклопедии, атласы, подборки нормативных 
правовых актов и пр.

В заключение проведения соотношения 
категорий сложной вещи и сложного объекта 
интеллектуальных прав, по мнению автора, сле-
дует сделать вывод о том, что, безусловно, имея 
как общие черты, так и признаки, отличающие 
данные объекты друг от друга, рассматриваемые 
категории являются достаточно схожими между 
собой. Более того, на наш взгляд, некоторые 
точки зрения, выражаемые по отношению к слож-
ным вещам, могут быть применены в ходе разви-
тия законодательства о сложных объектах, а 
также при осуществлении научных исследований 
последних. Наиболее важным в этой связи, с 
нашей точки зрения, является факт закрепления 
нормативного определения сложной вещи, а 
также её идентификация в качестве самостоя-
тельного объекта гражданских правоотношений.
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Патентный троллинг – это практика 
использования патентного права для 

получения лицензий и компенсаций, не имея при 
этом намерения производить или коммерциали-
зировать изобретение. Патентные тролли подают 
иски против компаний, утверждая, что те нару-
шают их патенты, с целью получения денежных 
выплат или заключения выгодных лицензионных 
соглашений.

А.Ю. Чурилов отмечает, что «патентным 
троллем называют физическое или юридическое 
лицо, являющееся правообладателем патента, 
однако не имеющее намерения использовать его 
в предпринимательской деятельности» [1]. Такие 
лица, образно говоря, «ждут в тени», пока кто-то 
другой не создаст похожую технологию и не нач-
нёт её коммерчески успешно использовать. Тогда 

они предъявляют свои права и требуют плату за 
использование технологии. Некоторые исследо-
ватели считают, что патентный троллинг – это 
деятельность в сфере исключительных прав, 
которая заключается не в создании чего-то 
нового, а в использовании исключительных прав 
исключительно для злоупотребления правом на 
защиту этих прав или для получения лицензион-
ных отчислений [2].

Истоки патентного троллинга можно про-
следить до самого начала существования патент-
ного права. Первые патенты появились в Европе 
в XVI веке, и уже тогда существовали споры о 
патентах, их злоупотреблении и манипуляциях с 
ними. Однако, концепция патентного троллинга, 
как она известна сегодня, сформировалась 
намного позже [3].
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XIX и XX века: Зародыши проблемы.
В XIX и начале XX века патентное право 

начало активно развиваться. В это время пред-
приниматели и изобретатели начали осознавать 
ценность патентов не только как инструментов 
защиты инноваций, но и как потенциальных 
источников дохода через лицензирование и 
судебные разбирательства.

 – 1860-е годы: В США начали появляться пер-
вые случаи использования патентов как 
инструмента для получения денег от других 
компаний. Например, в 1869 году, компания 
«Sewing Machine Combination» была первым 
патентным фондом в истории США. Она 
была образована в соответствии с «Олба-
нийским соглашением» от 24 октября 1856 
года и просуществовала до истечения срока 
действия ее последнего патента в 1877. Она 
существовала с целью сокращения издер-
жек на лицензирование и судебные разби-
рательства, связанных с патентной зарос-
лью, известной как Война швейных машин. 
Эта компания начала подавать многочис-
ленные патентные иски против производи-
телей швейных машин.

 – 1920-1930-е годы: В этот период начали 
появляться первые специализированные 
патентные компании, такие как «Radio 
Corporation of America», которые активно 
использовали свои патенты для получения 
лицензий.
Конец XX века: Появление термина «патент-

ный тролль».
 – 1980-е годы: В 1980-х годах начался бум 

патентов в области технологий и программ-
ного обеспечения. Крупные компании 
начали осознавать, что патенты на про-
граммное обеспечение могут быть мощным 
инструментом в конкурентной борьбе.

 – 1990-е годы: В это время термин «патент-
ный тролль» стал активно использоваться. 
Термин патентный тролль возник в конце 
1990-х годов по аналогии к троллям из нор-
вежских народных сказок, которые взимают 
плату за проезд с путешественников, проез-
жающих по мостам. В 1993 году юристы 
начали использовать этот термин для опи-
сания патентодержателей, которые приоб-
ретали патенты только для того, чтобы полу-
чать компенсацию через судебные органы.
Начало 2000-х: Расцвет патентного трол-

линга.
 – 2000-2005: В начале 2000-х годов количе-

ство патентных исков резко возросло. Это 
было связано с ростом количества патентов 
на программное обеспечение и методы 
ведения бизнеса. Многие компании, такие 
как «Intellectual Ventures» и «NTP Inc.», 

начали активно подавать патентные иски. 
Например, в 2001 году компания NTP Inc. 
подала иск против «Research In Motion» 
(производитель смартфонов BlackBerry), 
который закончился выплатой компенсации 
в размере 612.5 миллионов долларов в 2006 
году.

 – 2011: В США был принят Закон о реформе 
патентного права (America Invents Act), кото-
рый включал меры по снижению количества 
патентных исков. Например, была введена 
процедура пост-грантового обзора, которая 
позволяла оспаривать действительность 
патентов после их выдачи.
Сегодня патентный троллинг остается зна-

чительной проблемой. Несмотря на законода-
тельные реформы и судебные решения, направ-
ленные на ограничение патентного троллинга, 
такие компании, как «Uniloc» и «Personal Audio 
Llc.», продолжают активно подавать иски. Патент-
ные тролли по-прежнему концентрируются на 
таких отраслях, как программное обеспечение, 
мобильные технологии и электронная коммер-
ция. 

Патентный тролль, уничижительный термин 
для компании, чаще всего встречающийся в аме-
риканской индустрии информационных техноло-
гий, которая использует портфель патентов не 
для производства продукции, а исключительно 
для сбора лицензионных сборов или расчетов за 
нарушение патентных прав со стороны других 
компаний.

В доктрине есть мнение о том, что деятель-
ность патентных троллей разрушительна.

Патентные тролли действительно мешают 
развитию небольших стартапов и могут создать 
для них непреодолимые препятствия. Кроме того, 
компании, которые взаимодействовали с патент-
ными троллями, после этого на 20% меньше 
вкладываются в инновации [4]. 

Стоит заметить, что деятельность патент-
ных троллей снижает инновационную активность. 
Они являются правообладателями патентов кото-
рые в некоторой степени не дают возможность 
быстро развиваться за счет использования изо-
бретений и технологических решений в произ-
водстве и предпринимательской деятельности. 

Зарубежные авторы справедливо выделяют 
несколько причин по которым, собственно, и поя-
вились патентные тролли: регистрация низкока-
чественных патентов на изобретения; появление 
«патентного кластера» или «патентных дебрей» 
[5].

Подчеркивается, что проблемы, приписан-
ные патентным троллям характерны не только 
для них, но и других участников рынка интеллек-
туальной собственности, в том числе практикую-
щих лиц, успешно продающих изобретения.
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Патентная система в целом не идеальна, и 
имеет свои недостатки, которыми успешно поль-
зовались лица регистрировавшие патенты низ-
кого качества, создававшие проблемы для все 
участников рынка. Например, в США были 
выданы патенты на способ и устройство для обу-
чения животного с помощью лазерной указки [6], 
а также на способ качания на качелях [7]. Патен-
тование изобретений со слишком широкой фор-
мулой может привести к длительным и затратным 
судебным разбирательствам. 

Рост числа патентных троллей в США при-
вел к практике, называемой в «защитное патенто-
вание», при котором компании накапливают 
портфели патентов, чтобы защитить себя от 
судебных исков. Например, в 2011 году компания 
«Google» объявила о планах купить компанию 
«Motorola Mobility». В качестве ключевого фак-
тора приобретения «Google» особо отметила свое 
желание использовать тысячи патентов «Motorola» 
для защиты своей собственной мобильной опе-
рационной системы Android от возможных судеб-
ных исков.

Равнодушное отношение к патентным трол-
лям формируется, также, за счет того, что на 
руках у них находятся патенты весьма посред-
ственного качества (с нечеткой формулировкой 
условий, неуместными формулами, неполным 
содержанием), однако способствующие обраще-
ниями в суд. Как правило, такая ситуация возни-
кает в виду покупке патентов у стартапов, в том 
числе находящихся на стадии банкротства. В 
любом случае, к судебному разбирательству сле-
дует прибегать если патент качественный и веро-
ятность признания его недействительным мини-
мальна, однако это не мешает троллям каждый 
раз «бежать» с иском в суд.

Несмотря на вышесказанное, в науке выде-
ляются случаи, при которых деятельность патент-
ных троллей можно характеризовать как положи-
тельную. 

Во-первых, их деятельность может взбо-
дрить рынок интеллектуальной собственности 
выводя в свет такие технологические решения и 
изобретения, которые, возможно, никогда бы и 
не появились. А.Ю. Чурилов приводит следую-
щую ситуацию, с которой вполне можно согла-
ситься: «изобретатель получил патент на способ 
изготовления напитка, который производит ком-
пания Х. У него нет средств для создания соб-
ственного производства, поэтому он продаёт 
патент третьему лицу. Это лицо может продемон-
стрировать технологию компании Х и заключить с 
ней лицензионное соглашение – в том числе под 
угрозой судебного процесса. Если бы это сделал 
сам изобретатель, компания Х, скорее всего, 
незаконно воспользовалась бы этой технологией, 
так как у изобретателя не было бы достаточно 

средств, чтобы подать на них в суд. У патентного 
тролля же есть средства для этого, поэтому у 
компании Х остаётся два варианта: либо заклю-
чить лицензионный договор с новым правообла-
дателем, либо использовать технологию без его 
согласия и рисковать существенными имуще-
ственными потерями в случае судебного про-
цесса.» [8]. С учетом мнения автора, первый вари-
ант представляется более разумным. 

В такой ситуации выгоду получают все три 
участника рынка: изобретатель продал свой 
патент, патентный тролль получил прибыль при 
перепродаже, а компания Х законно получила 
более эффективный способ производства про-
дукта.

Во-вторых, отталкивающая деятельность 
патентных троллей стимулирует добросовестное 
поведение других участников рынка интеллекту-
альной собственности. Без троллей, безусловно, 
их нишу займут более крупные компании, кото-
рые не будут никому предлагать заключить 
лицензионное соглашение, и просто начнут поль-
зоваться патентом сами. Начнут пользоваться 
изобретениями, производить технологии и тем 
самым порог вхождения на рынок будет только 
повышаться. В настоящее время конкуренция на 
технологическом рынке и без того высокая, 
однако, перейди в руки компаний множество 
патентов, ранее принадлежащих троллям, стар-
тапы начнут вымирать как явление, поскольку 
работы над ними с высокой вероятностью может 
не привести к столь желанному патенту на изо-
бретение и дальнейшую его коммерциализацию. 

Резюмируя, деятельность патентных трол-
лей можно характеризовать скорее как негатив-
ную, хоть позитивные моменты и можно найти, 
однако это лишь предполагаемые ситуации. Для 
борьбы с патентными троллями есть различные 
правовые механизмы, содержащие в правопо-
рядках различных государств. В некоторых слу-
чаях могут быть использованы и средства анти-
монопольного регулирования, стимулирующие 
добросовестное поведение участников рынка 
интеллектуальной собственности. 

Список литературы:

[1] Чурилов А.Ю. Правовое регулирование 
интеллектуальной собственности и новых техно-
логий: вызовы XXI века // Юстицинформ. 2020 – 
224 с.  

[2] Николаев К.А. Правовые средства пресе-
чения патентного троллинга и возможности при-
менения законодательства о защите конкуренции 
// Предпринимательское право. 2019. N 1. С. 
60-66.

[3] Ворожевич А.С. Патентный троллинг: 
сущность, история, правовые механизмы борьбы 
// Закон. 2013. N 9. С. 68-79.



94  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

[4] Lauren Gohen et al. Patent Trolls: Evidence 
from Targeted Firms // Harvard Business School 
Working Paper. N 15-002. 2014.

[5] Shapiro, Carl. Navigating the Patent Thicket: 
Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting 
// Innovation Policy and the Economy. Cambridge: 
MIT Press, 2001. P. 119-150.

[6] US Patent 6701872 B1.
[7] US Patent 6368227 B1.
[8] Чурилов А.Ю. Патентные тролли: аргу-

менты за и против // Интеллектуальная собствен-
ность. Промышленная собственность. 2018. № 3 
– С. 51-56.

Spisok literatury

[1] Churilov A.YU. Pravovoe regulirovanie 
intellektual’noj sobstvennosti i novyh tekhnologij: 
vyzovy XXI veka // YUsticinform. 2020 – 224 s. 

[2] Nikolaev K.A. Pravovye sredstva presech-
eniya patentnogo trollinga i vozmozhnosti primen-
eniya zakonodatel’stva o zashchite konkurencii // 
Predprinimatel’skoe pravo. 2019. N 1. S. 60-66. 

[3] Vorozhevich A.S. Patentnyj trolling: sushch-
nost’, istoriya, pravovye mekhanizmy bor’by // 
Zakon. 2013. N 9. S. 68-79.

[4] Lauren Gohen et al. Patent Trolls: Evidence 
from Targeted Firms // Harvard Business School 
Working Paper. N 15-002. 2014.

[5] Shapiro, Carl. Navigating the Patent Thicket: 
Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting 
// Innovation Policy and the Economy. Cambridge: 
MIT Press, 2001. P. 119-150.

[6] US Patent 6701872 B1.
[7] US Patent 6368227 B1.
[8] Churilov A.YU. Patentnye trolli: argumenty 

za i protiv // Intellektual’naya sobstvennost’. Pro-
myshlennaya sobstvennost’. 2018. № 3 – S. 51-56.



95 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

ТИХОМИРОВА Екатерина Андреевна, 
аспирант Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности, 
e-mail: mail@law-books.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
МАССЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И КНР

Аннотация. В статье проведен сравнительно-правовой анализ процессов наследования интел-
лектуальной собственности в наследственной массе по законодательству России и Китая. Отображен 
состав наследственной массы и интерес правообладателей интеллектуальной собственности при 
включении её в наследственную массу на законодательном уровне.

Ключевые слова: наследование, интеллектуальная собственность, наследственная масса, на-
следодатель, правовое положение, дарение, правоотношение, собственность, право.

TIKHOMIROVA Ekaterina Andreevna,
graduate student of the Russian State Academy of Intellectual Property

INTELLECTUAL PROPERTY IN THE HEREDITARY MASS 
ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

Annotation. The article provides a comparative legal analysis of the processes of inheritance of intel-
lectual property in the hereditary mass according to the legislation of Russia and China. The composition of 
the hereditary mass and the interest of intellectual property rights holders when including it in the hereditary 
mass at the legislative level are displayed.

Key words: inheritance, intellectual property, inheritance, testator, legal status, donation, legal relation-
ship, property, law.

Вечную жизнь невозможно определить 
законодательно. Однако в поднебесной, 

в срединном царстве, во времена царствования 
Жёлтого императора Хуан –ди такую попытку 
предпринимали. Хуан-ди приписывают авторство 
многих классических сочинений, в том числе 
основополагающих медицинских трактатов 
Хуан-ди Нэй цзин (Внутренний канон), а также 
короткого сочинения в стихах Иньфуцзин (поэма 
о Верхнем небе - Космосе), почитаемого в дао-
сизме [3]. Огнём и мечом объединив разрознен-
ные племена и установив мир, Хуан-ди принёс 
жертвы богам, назначил чиновников-управителей 
и ввёл первые в стране законы. Всего Хуан-ди 
имел 25 сыновей, 14 из которых стали родона-
чальниками известных китайских кланов. 
Согласно легендам, имел 1200 жён и наложниц 
[4].

По современным меркам он обладал не 
только несметным имуществом и недвижимо-
стью, но и исключительным количеством интел-
лектуальной собственности. Далее всю историю 
Китая, после его кончины, в результате принятия 
даосской «пилюли бессмертия», его предки 
делили накопленную им собственность в составе 
наследственной массы. 

Следует отметить, что в современной пра-
вовой литературе под термином «права интеллек-
туальной собственности» в общем виде понима-
ются права, относящиеся только к результату 
конкретной творческой деятельности человека в 
производственной, научной, литературной и 
художественной областях. Только в последние 
годы этот список стал пополняться новыми поня-
тиями творческой деятельности. В частности, 
медиа произведениям и различным творческим 
разработкам в сфере IT -  WEB технологий, вклю-
чая токены крипто валют и произведения нейро-
сетей.

Однако в Российской Федерации не всё так 
однозначно. Закон трактует интеллектуальную 
собственность, как результат творческой дея-
тельности человека. При этом законом РФ охра-
няется не любой вид такой собственности, а 
только тот, что непосредственно поименован в 
законе. Так статья 1225 ГК РФ [1] содержит исчер-
пывающий перечень объектов, которые подраз-
деляются на группы: авторское и смежные с ним 
права, патентное право, средства индивидуали-
зации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а также нетрадиционные объекты. 
Обычно в рамках наследования интеллектуаль-
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ной собственности, в первую очередь, рассма-
триваются первые три группы, поскольку их 
субъектами выступают физические лица, уча-
ствующие в процедуре наследства. Поэтому, в 
правовом аспекте, авторское право охраняет 
произведения науки, литературы, искусства. 
Смежное — права исполнителей, изготовителей 
фонограмм и публикаторов. Оно, конечно, тесно 
связано правами авторов, поскольку помогает им 
донести их работы до широкой публики. По сути 
патентное право защищает только те технические 
и дизайнерские решения, которые отвечают уста-
новленным в законе признакам. При этом на все 
результаты интеллектуальной деятельности воз-
никает три вида прав: исключительное право — 
позволяет распоряжаться объектом любым 
законным способом и получать вознаграждение; 
личные неимущественные права — связаны с 
личностью автора-первоначального правообла-
дателя и неотчуждаемы; иные права — возникают 
в отношении некоторых объектов гражданских 
прав и могут носить имущественный и неимуще-
ственный характер. 

Если обратиться к ст. 1112 ГК РФ, где гово-
рится, что в состав наследственной массы входят 
исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности, а также иные права иму-
щественного характера: право следования, право 
на вознаграждение, которое положено автору 
служебного произведения, а также авторам, 
исполнителям, изготовителям фонограмм за вос-
произведение их работ в личных целях, и возна-
граждение за публичное исполнение фонограмм 
в коммерческих целях.

Ст. 1141 ГК РФ устанавливает процедуру 
перехода исключительных прав по наследству в 
общем порядке, а именно по завещанию или по 
закону в существующей очерёдности. Как пра-
вило правопреемники это чаще всего родствен-
ники умершего правообладателя, но ими могут 
выступать и юридические лица. Если, например, 
при жизни автор решил передать права музею 
или фонду. Такое волеизъявление выражается в 
завещании. Оно передаёт желание правооблада-
теля напрямую — приоритетно перед наследова-
нием по закону, когда наследников призывают к 
принятию наследства в зависимости от личных 
связей каждого из них с умершим (брачных, род-
ственных и т.п.).    При этом действие исключи-
тельных прав ограничено во времени, и после 
вступления в наследство преемники наследода-
теля обладают ими только в течение оставшегося 
срока. А после объекты интеллектуальной соб-
ственности становятся общественным достоя-
нием: свободно используются без разрешения и 
выплаты вознаграждения. Так авторское право 
действует в течение 70 лет со дня смерти автора, 
смежное — 50 лет с момента исполнения, а 
патентные права — 20 лет с даты подачи заявки 

на регистрацию. Есть ещё одна тонкость, в про-
цедуре наследования авторских прав не уча-
ствуют права, переданные по договору отчужде-
ния. Поскольку они больше не принадлежат 
автору, наследники уже не могут претендовать на 
них после его смерти.

Современное авторское право и интеллек-
туальная собственность в Китае фактически под-
чиняется тем же правилам, что авторское право в 
России, поскольку Китай поддерживает Всемир-
ную конвенцию об авторском праве и Бернскую 
конвенцию.  Однако наследование авторского 
права КНР имеет свою специфику. Существую-
щий ГК Китая [2] в книге шестой содержит поло-
жения о наследственном праве и содержит 4 
главы: общие правила из семи статей; наследова-
ние по наследству так же из семи статей; насле-
дование по завещанию и завещательный дар из 
12 статей; распоряжение имуществом из 20 ста-
тей. Указанная структура оказала влияние на 
систему наследственного права. Согласно общих 
норм права по ГК КНР право интеллектуальной 
собственности и виртуальное имущество в 
Интернете, цифровые права и криптовалюты при-
знаются частной собственностью, а значит, они 
попадают под действие закона о наследовании 
[5].

Впрочем, как и остальное интеллектуальное 
наследие отнесено к частному имуществу умер-
шего и может быть унаследовано по завещанию 
или по закону, который отражает теорию защиты 
частного права и стремление к идеологическому 
самоуправлению. В целом в КНР до сих пор 
сильны традиции, в том числе и в сфере наследо-
вания имущества и активов покойного. В этом 
отношении интересна статья 1155 ГК КНР. Кото-
рая гласит, что при разделе наследства доля 
сохраняется за плодом. Если плод мертворо-
ждён, зарезервированная доля утилизируется 
как по наследству. Дело в том, что в Китае датой 
рождения ребёнка считается момент зачатия в 
утробе матери. Именно поэтому, на любом сроке 
беременности плод является наследником иму-
щества умершего. Так же при жизни человек 
может указать в завещании, кто унаследует его 
дом и другое наследие. Через завещание, он 
может передать своё имущество любой органи-
зации или физическому лицу и назначить наслед-
ство.  Статья 1133 интересна тем, что физическое 
лицо может в соответствии с законом создать 
завещательный траст, при котором наследода-
тель передаёт имущество, в том числе относяще-
еся к интеллектуальной собственности, состав-
ляющее наследственную массу, доверительному 
собственнику (трасти) в управление в пользу 
одного или нескольких бенефициаров, которые в 
таком случае признаются наследниками. Завеща-
тельный траст учреждается в целях управления 
имуществом наследодателя в интересах конкрет-
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ного бенефициара (выгодоприобретателя). Как 
правило это общины, в которых пребывали насле-
додатели.

 Если у человека нет завещания, его / её 
имущество могут унаследовать дети, супруг, 
супруга, родители, братья и сестры, бабушка и 
дедушка по отцовской линии, а также бабушка и 
дедушка по материнской линии.

При отсутствии завещания наследство 
умершего наследуется в следующем порядке:

 – в первую очередь: супруг (супруга), дети и 
родители.

 – вторые по порядку: братья и сестры, 
бабушка и дедушка по отцовской линии и 
бабушка и дедушка по материнской линии.
Когда начинается правопреемство, наслед-

ник (-и) первым по порядку наследует за исклю-
чением наследника (-ов) вторым по порядку. 
Наследник (-и), второй по очереди, наследует 
наследство в случае отсутствия любого наслед-
ника первым по порядку.

Право на наследство является равным неза-
висимо от пола и независимо от того, являются 
ли они детьми, рождёнными в браке или вне 
брака.

Если наследники должны унаследовать иму-
щество от умершего, это имущество следует 
использовать для уплаты налогов и долгов умер-
шего до его раздела. Если все имущество не 
может покрыть налоги и долги, они должны быть 
выплачены в размере наследства. А наследники 
не несут ответственности по оставшимся налогам 
и долгам. Наследники, отказывающиеся от 
наследства, не несут ответственности за уплату 
таких налогов и долгов. Однако, если наследство 
используется для уплаты налогов и долгов, необ-
ходимая часть наследства сохраняется за любым 
наследником, не имеющим ни трудоспособности, 
ни источника дохода.

Наследник, отказывающийся от наследства, 
должен письменно заявить о своём решении 
после открытия наследства. При отсутствии 
такого проявления считается, что он принял 
наследство. Имущество (включая интеллектуаль-
ную собственность), не имеющее наследника и не 
имеющее права наследования наследников, 
передаётся государству в общественных интере-
сах. Если умерший являлся членом коллективной 
организации на момент своей смерти, наследство 
переходит к коллективной организации. Это пра-
вило в основном применяется к умершим, чьё 
зарегистрированное место жительства («Худжи» 
по-китайски) находится в сельской местности.

Из вышесказанного о правовых особенно-
стях законодательства в области передачи автор-
ских прав в наследственной массе в России и 
Китае, можно прийти к заключению, что в пред-
ставленных для сравнения государствах инте-

ресы правообладателей интеллектуальной соб-
ственности при включении её в наследственную 
массу на законодательном уровне недостаточно 
защищены, являются заблуждением. Хотя про-
цесс наследования авторских прав для сравнива-
емых правовых норм России и Китая достаточно 
сложный, но вполне законодательно проработан. 
Для России интеллектуальная собственность — 
это не материальный актив, тогда как в Китае это 
полноценное имущество, подлежащее наследо-
ванию установленном порядке. Так же важным 
выводом является наличие схожих критериев 
определения подлежащих применению правовых 
норм в отношении творческих произведений и 
интернет контента почивших авторов и присут-
ствия их произведений в наследственной массе. 
Даже предварительное ознакомление с обозна-
ченными критериями вполне позволяет гражда-
нам, проживающим в этих странах, предельно 
полно реализовать свои права на наследство в 
том числе с творческими и интеллектуальными 
компонентами.
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альной деятельности с живыми объектами (способы клонирования человека и др.). 
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Правовая охрана живых объектов интел-
лектуальной собственности осущест-

вляется  нормами гражданского законодатель-
ства, которое  основывается на признании равен-
ства участников регулируемых им отношений, 
неприкосновенности собственности, свободы 
договора, недопустимости произвольного вме-
шательства кого-либо в частные дела, необходи-
мости беспрепятственного осуществления граж-
данских прав, обеспечения восстановления нару-
шенных прав, их судебной защиты (п.1 ст. 1 ГК 
РФ). Соответственно, физические и юридические 
лица, осуществляя свои гражданские права и 

обязанности, руководствуются своей волей и 
действуют в своем интересе. Более того, как гла-
сит п.2 ст. 1 ГК РФ они свободны в установлении 
своих прав и обязанностей, предусматривая их в 
качестве любых не противоречащих законода-
тельству условий договора. 

Эти нормы полностью соответствуют основ-
ным гарантиям, предоставляемым Конституцией 
РФ, ст. 2 которой провозглашает человека, его 
права и свободы высшей ценностью, а призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина - конституционной обязанно-
стью государства.
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Казалось бы, все четко и понятно. Вместе с 
тем, следует иметь в виду, что гражданские права 
человека или организации могут быть ограни-
чены, либо на них могут быть возложены допол-
нительные обязанности, если это необходимо в 
публичных интересах, в том числе защиты основ 
конституционного строя, нравственности, жизни 
и  здоровья людей, прав и законных интересов 
других лиц, охраны природы и культурных ценно-
стей, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства. 

При этом важно учесть, что основанием 
ограничения прав и возложения дополнительных 
обязанностей зачастую являются не специаль-
ные нормы, а общие начала (основы, принципы) 
правового регулирования общественных отноше-
ний. Например, «участники гражданских право-
отношений должны действовать добросовестно» 
или  «никто не вправе извлекать преимущество 
из своего незаконного или недобросовестного 
поведения» и другие. 

Если  обратиться к истокам  термина «прин-
цип», то  следует отметить, что он происходит от 
латинского prīnceps — «первый», иногда его 
заменяют русским словом «начало», и это не слу-
чайно, поскольку генезис развития правовых 
систем свидетельствует, что первоначально, в 
отсутствие правовых норм,  результаты действий 
людей оценивались исходя из общих начал добра 
и зла, пользы и вреда и т.п. С  созданием и исполь-
зованием правовых систем публичная значи-
мость принципов  сохранилась, поскольку в 
любом правопорядке  возникают  ситуации, не 
входящие в сферу регулирования имеющимися 
нормативными правовыми актами,  но тем не 
менее требующими  государственного вмеша-
тельства.  В таких случаях права и обязанности 
субъектов определяются исходя из общих начал 
и смысла гражданского законодательства (ана-
логия права) и требований добросовестности, 
разумности и справедливости. Таким образом 
преодолеваются пробелы законодательства.

Практическая значимость принципов пра-
вового регулирования состоит в том, что они, 
являясь юридической основой (базой) помогают 
сбалансировать результаты действий субъектов 
гражданского оборота с учетом публичных и 
частных интересов. Поэтому каждая правовая 
система и каждая отрасль системы вырабаты-
вают свои принципы правового регулирования и 
широко их используют. Так, отношения в сфере 
интеллектуальной собственности, являясь частью 
гражданского права, регулируются как общими 
принципами гражданского права, так и специаль-
ными, т.е. действующими в сфере создания и 
использования объектов авторского и патентного 
права, средств индивидуализации, секретов про-
изводства и топологий интегральных микросхем. 

В их числе следует назвать принципы: созида-
тельности, исчерпания исключительного права, 
закрытого перечня охраняемых объектов интел-
лектуальной собственности и др. 

Руководствуясь этими постулатами, мы 
делим интеллектуальные права на регистрируе-
мые и нерегистрируемые, личные неимуществен-
ные и исключительные, которые определяют 
условия и пределы использования объектов 
интеллектуальной собственности в гражданском 
обороте, а также обеспечивают правообладате-
лям получение материального вознаграждения в 
соответствии со специальными принципами, 
например, наличие объективно выраженной 
формы результата интеллектуальной деятельно-
сти.

 Кроме того, специальные принципы право-
вого регулирования интеллектуальной собствен-
ности занимают важную доктринальную пози-
цию, поскольку на их основе разрабатываются 
научные концепции, которые затем принимаются 
во внимание в законотворческой деятельности. 

Соответственно, значимость принципов 
права для правовых систем вцелом и для интел-
лектуальной собственности в частности весьма 
велика. Однако, следует обратить внимание, что 
законодатель, установив закрытый список объек-
тов интеллектуальных прав, не сформулировал 
перечень принципов, посредством которых эти 
права осуществляются и не дал их официального 
определения, оставив, видимо, эту функцию 
цивилистическому сообществу. Тем не менее, 
публичная и социальная значимость данных 
принципов не уменьшилась. Более того, в связи с 
появлением цифровых технологий и глобальных 
информационных сетей произошел прорыв в 
области накопления и обмена информацией. Поэ-
тому некоторые ныне действующие принципы 
охраны интеллектуальной собственности, созда-
вавшиеся в другом технологическом контексте, 
не только не дают возможности получить желае-
мый экономический эффект, но и тормозят раз-
витие инноваций. Отсюда можно констатировать 
актуальный вызов общества к юридической науке 
и законодателю: разработать новые концепту-
альные механизмы, в том числе принципы, регу-
лирования творческой деятельности в сфере 
интеллектуальной собственности.

Вместе с тем, как показывает история, пре-
жде чем создавать новые принципы, необходимо 
«разобраться» с ныне действующими, поскольку 
с учетом достигнутого уровня развития цивили-
зации они могут быть модернизированы и обе-
спечивать достижение планируемых  показате-
лей.

Итак, ст. 1 ГК РФ императивно указывает, 
что гражданское законодательство основыва-
ется на равенстве участников регулируемых им 
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отношений. Если исходить из места данного 
принципа в структуре Гражданского кодекса РФ, 
то следует констатировать его верховенство над 
всеми другими основами российского правопо-
рядка в гражданском обороте. Этот вывод под-
тверждается ст. 19 Конституции РФ, которая, 
во-первых, устанавливает всеобщее равенство 
перед законом и судом и, во-вторых, провозгла-
шает от государства конституционную гарантию: 
равенство прав и свобод человека и гражданина, 
одновременно запрещая любые формы ограни-
чения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности. Далее, обратим внимание 
на ст. 44 Конституции РФ, которая декларирует 
для каждого человека принцип свободы творче-
ства, а результатам такой деятельности (интел-
лектуальной собственности) гарантирует право-
вую охрану. В этих нормах основного закона Рос-
сии обращает на себя внимание важнейшее усло-
вие творческой деятельности – свобода, которая 
предопределяется правовым статусом субъекта, 
а именно его равноправием в сравнении с дру-
гими участниками гражданских правоотношений. 
Иными словами, равноправие предоставляет 
каждому лицу одинаковые условия для реализа-
ции своих идей в своих интересах, а также осу-
ществления различных видов творческой дея-
тельности.

Как видим, диспозиции указанных норм 
имеют императивное содержание. Отсюда 
логично вытекает тезис, что главный закон Рос-
сии устанавливает принцип равенства публичных 
и частных интересов, не предполагая каких-либо 
исключений. Признавая важность и значимость 
данных постулатов, позволим себе критически их 
проанализировать. Дело в том, что некоторые 
специальные нормы отечественной правовой 
системы явно указывают на превалирование 
публичных интересов над личными. Для примера 
обратимся к  интеллектуальной собственности, а 
точнее  к объектам патентных прав, которые не 
регистрируются, то есть не признаются охраняе-
мыми, если противоречат общественным интере-
сам, принципам гуманности и морали, несмотря 
на то, что созданы творческим трудом человека 
по его воле и в его интересах, имеют объективно 
выраженную форму и соответствуют другим обя-
зательным критериям и условиям охраноспособ-
ности. В таких случаях изобретатель вынужден 
отказаться от своей воли и своего интереса ради 
публичных интересов, а также выработанных 
обществом принципов гуманности и морали. 

Оценивая этот тезис, вспомним ч.3 ст. 55 
Конституции РФ, которая допускает ограничение 
прав и свобод человека и гражданина федераль-
ным законом только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. Иными сло-
вами, законодатель вынужден официально при-
знать существование общественных отношений, 
в которых статус участников разный. 

С точки зрения юридического сообщества, 
такая позиция законодателя предопределена  
главным принципом цивилизации:  развитие 
общества  возможно только  коллективным уси-
лием  всех его членов, которые выполняют раз-
ные функции и при  этом находятся  на разных 
уровнях социальной лестницы; вышестоящие 
обладают большим объемом прав и могут пону-
ждать  нижестоящих субъектов к совершению 
определенных действий, соблюдая установлен-
ные  действующим  правопорядком пределы и не 
нарушая гарантированных прав. Иначе говоря, 
многоступенчатость общественных слоев насе-
ления обусловливает разнообразие отношений, в 
которых присутствовало, присутствует и будет 
присутствовать социальное неравенство и кото-
рому соответствует порожденное им неравен-
ство статусов, предопределяющих различный 
объем прав и обязанностей участников правоот-
ношений.  В этом проявляется диалектическое 
единство борьбы противоположностей и посту-
пательное развитие общества и это его позитив-
ная социальная нагрузка. 

Таким образом, ни одна правовая система 
не может гарантировать тотальное равенство 
участников общественных, в том числе граждан-
ских, правоотношений . По сути, эта закономер-
ность (дисбаланс) прямо или косвенно призна-
ется всем цивилизованным сообществом, отсюда 
становится понятным наличие «слабой» стороны 
в правоотношениях и особый интерес россий-
ского юридического сообщества к ее правовому 
статусу . 

Иностранные источники также подтвер-
ждают внимание зарубежных исследователей к 
принципу равноправия и слабой стороне как его 
важнейшей составляющей. В частности, Мартейн 
Виллем Хесселинк, анализируя европейское 
договорное право в части, касающейся неравен-
ства, задает вопрос: должна ли правовая система 
уменьшить неравенство или компенсировать его 
для слабой стороны, или игнорировать неравен-
ство? Отвечая на поставленный вопрос, уважае-
мый автор признает, что  неравенство может быть 
реляционным, то есть возникшим из договора,   
или социальным, то есть предопределено дей-
ствующей системой общественных отношений, 
или их комбинацией. Таким образом, неравенство 
субъектов может быть обусловлено субъектив-
ными или объективными факторами или их сово-
купностью и в зависимости от данных оснований 
слабой стороне может быть  предоставлена ком-
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пенсация, либо путем предоставления дополни-
тельных прав уменьшено неравенство, или сла-
бая сторона обязана согласиться со своим стату-
сом, скажем принять риск утраты имущества 
из-за  форс-мажорных обстоятельств . В под-
тверждение своей точки зрения Мартейн Виллем 
Хесселинк ссылается на анализ статьи 1171 ГК 
Франции, проведенный Кесселером.

История принципа равноправия свидетель-
ствует о его существовании еще в период древ-
них правовых систем. Так, римское право бази-
ровалось на равенстве всех свободных граждан 
перед законом и обоснованной защите их прав и 
интересов, несмотря на рабство. Этот постулат 
назывался Aequitas (справедливость) и был 
закреплен кодификацией Юстиниана. Как видим, 
прошедшие тысячелетия  доказали его  объек-
тивную закономерность развития общества.

Здесь уместно отметить, что некоторые 
авторы, признавая принцип равенства, полагают, 
что он не является основанием введения в граж-
данский оборот статуса слабой стороны. В част-
ности,

 – высказаны суждения, что слабая сторона 
происходит из принципа злоупотребления 
правом; 

 – аргументируются точки зрения, что в основе 
слабой стороны лежит принцип добросо-
вестности; 

 – представлены доказательства, что слабая 
сторона необходима для ограничения прин-
ципа свободы договора;

 – сформулирована позиция, что слабая сто-
рона является элементом принципа спра-
ведливости.
Соглашаясь с научной ценностью и практи-

ческой значимостью таких воззрений, полагаем, 
что все они основаны на принципе равенства и 
являются его дополнением. Именно поэтому 
законодатель, стремясь удержать баланс полно-
мочий сторон, предоставляет по своей инициа-
тиве субъектам, которые имеют меньший объем 
прав, дополнительные (бонусные) полномочия. 

Для объективного признания такого реше-
ния справедливым проанализируем причины, 
обусловившие появление статуса слабой сто-
роны. Прежде всего отметим, что законодатель 
не сформулировал понятие «слабая сторона», 
тем не менее этот термин повсеместно использу-
ется на практике, в том числе судебной, а также в 
цивилистической науке.  На базе имеющихся  
концепций можно утверждать, что термин  «сла-
бая сторона» характеризует тех граждан и юри-
дических лиц, которые в сравнении с другой сто-
роной правоотношения имеют  более низкий  
уровень  профессионализма и (или) компетентно-
сти  в конкретной сфере общественных отноше-
ний, либо не имеют их вообще, а также обладают 

меньшим объемом информации о предмете дого-
вора или внедоговорного обязательства, и поэ-
тому такие лица не могут «на равных» участво-
вать в отношениях, чаще всего они вынуждены 
принимать условия профессионалов, а затем 
когда возникают неблагоприятные, в том числе 
непредвиденные, последствия, они не могут над-
лежащим образом защитить свои нарушенные 
права и интересы, в том числе материальные, 
поскольку не обладают необходимым юридиче-
ским инструментарием. 

Таким образом, чаще всего статус слабой 
стороны имеют потребители результатов дея-
тельности профессионалов. Кстати, этот факт 
обусловил вопрос о соотношении терминов 
«потребитель» и «слабая сторона», который имеет 
правоустанавливающее значение при определе-
нии оснований и размера возмещения вреда, 
возникающего в процессе использования работ, 
услуг, а также других объектов гражданского 
оборота, и поэтому довольно активно применя-
ется действующей правовой системой и вызы-
вает профессиональный интерес у  российских 
цивилистов , уделим ему внимание. 

В соответствии с Законом РФ от 7 февраля 
1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» 
потребитель - это гражданин, … заказывающий, 
приобретающий или использующий товары 
(работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской дея-
тельности. В то же время, согласно ст. 1095 ГК 
РФ лицо, приобретшее товар, работу или услугу 
для целей, не связанных с предприниматель-
ством, имеет право на возмещение вреда от про-
давца или изготовителя товара, а также иного 
исполнителя, независимо от их вины и от того, 
состоял потерпевший с ними в договорных отно-
шениях или нет (слабая сторона). 

Таким образом, слабая сторона – это граж-
данин или юридическое лицо, которое наделя-
ется дополнительными полномочиями, если   
использование результата деятельности профес-
сионала причинило вред жизни, здоровью или 
имуществу гражданина либо имуществу юриди-
ческого лица. Отсюда следует важный вывод: 
термины «слабая сторона» и «потребитель» по 
субъектному составу соотносятся как общее и 
частное. Они используются для характеристики 
субъектов, обладающих в сравнении с другой 
стороной правоотношения (профессиональным 
участником) более низким уровнем компетенции 
или она у них отсутствует. Иными словами, сла-
бая сторона - не профессиональный участник 
правоотношения.

Здесь, справедливости ради, важно отме-
тить, что все же существуют сферы профессио-
нальной деятельности, находящиеся в зоне риска 
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наступления объективных неблагоприятных 
событий, оказывающих негативное воздействие 
на результат деятельности профессионала, кото-
рые профессионал, пользуясь достигнутым уров-
нем развития инноваций, не может преодолеть. 
Например, сельскохозяйственное производство, 
в котором объем урожая определяется многими 
факторами, в том числе погодными условиями. 
Принимая во внимание эти обстоятельства, зако-
нодатель наделяет таких профессионалов стату-
сом слабой стороны и возлагает на них ответ-
ственность за неисполнение принятых обяза-
тельств только при наличии вины (ст. 538 ГК РФ).  
Однако, этот пример - исключение из общего 
правила: профессионал может быть признан сла-
бой стороной, если на результаты его деятельно-
сти оказывают существенное воздействие объек-
тивные события, которые он, пользуясь достигну-
тым уровнем инноваций, не может преодолеть.

Вместе с тем, высказано суждение, что в 
последние годы проявилась новая тенденция – в 
спорах между профессиональными субъектами 
при наделении статусом слабой стороны прини-
мается во внимание уровень профессионализма 
в конкретной сфере каждого участника правоот-
ношения. Аргументация такого вывода основана 
на позиции Верховного Суда РФ, что предприни-
матель является слабой стороной по отношению 
к сетевой организации, поскольку не относится к 
профессиональным участникам спорных право-
отношений. 

Поддерживая позицию Верховного Суда 
РФ, позволим себе вступить в дискуссию с Е.П. 
Волос (автором данного мнения) о новой тенден-
ции. Дело в том, что наделяя предпринимателя 
статусом слабой стороны, ВС РФ указал важный 
факт - в сфере спорных правоотношений пред-
приниматель не является профессионалом. Дру-
гими словами, Верховный Суд РФ не признал 
предпринимателя профессионалом с низким 
уровнем компетенции в конкретной сфере обще-
ственных отношений, он императивно подчер-
кнул, что предприниматель в спорном деле не 
профессионал! И поэтому наделил его статусом 
слабой стороны. Таким образом, ВС РФ принял 
решение по спорному делу, опираясь на уже 
сформированную практикой и отечественной 
цивилистикой позицию: слабая сторона - не про-
фессионал в конкретной сфере общественных 
отношений.

Этот вывод имеет фундаментальное значе-
ние для результатов творческой деятельности, 
полученных профессионалами, в сфере интел-
лектуальной собственности. Для подтверждения 
данного тезиса обратимся к той сфере интеллек-
туальной собственности, которая относится к 
объектам живой природы. Как отмечено выше, 
принцип равноправия  в  этой области имеет 

исключения, которые обусловлены  преимуще-
ством публичных интересов над частными, про-
являющимися, во-первых, в отказе предоставле-
ния охраноспособности объектам патентных 
прав, если они противоречат общественным 
интересам, принципам гуманности и морали; 
во-вторых, императивным запретом получения 
конкретных результатов интеллектуальной дея-
тельности, способных нарушить баланс Природы 
(ст. 1349 ГК РФ):

1) способы клонирования человека и его клон; 
2) способы модификации генетической 

целостности клеток зародышевой линии 
человека; 

3) использование человеческих эмбрионов в 
промышленных и коммерческих целях. 

Таким образом, государство, защищая свое 
население (общество) не только от реального, но 
и потенциального негативного воздействия 
результатов творчества профессионалов, кото-
рые могут проявиться в последующих поколе-
ниях, устанавливает приоритет публичных инте-
ресов над частными, посредством запрета кон-
кретных видов интеллектуальной деятельности, 
например, клонировать умершего родственника 
или использовать эмбрион человека для лечения 
и омоложения организма. Скажем кратко, ука-
занные ограничения и запреты подтверждают 
наличие исключений из принципа равноправия, и, 
соответственно, возникает вопрос о слабой сто-
роне: какого субъекта законодатель признает 
слабой стороной в таких правоотношениях?

Если учесть, что слабая сторона не явля-
ется профессионалом  в конкретной сфере 
интеллектуальной деятельности и поэтому нужда-
ется в дополнительной защите государства, то 
вывод очевиден: слабая сторона – это общество, 
которое состоит с профессионалом в абсолют-
ных правоотношениях и которое из-за своей 
малой информированности, а иногда и некомпе-
тентности не знает и не предполагает о потенци-
альных негативных тотальных последствиях, 
вызванных результатами профессиональной 
интеллектуальной деятельности с объектами 
живой природы,   которые могут нарушить соз-
данный Природой баланс существования цивили-
зации.

С учетом изложенного, руководствуясь нор-
мами действующего законодательства, в том 
числе Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I 
«О защите прав потребителей», судебной практи-
кой, а также цивилистической концепцией, сфор-
мулируем дефиницию:

Слабая сторона – это субъекты относитель-
ных и(или) абсолютных гражданских правоотно-
шений, в том числе потребители товаров, работ, 
услуг или результатов интеллектуальной деятель-
ности профессионалов (граждане, юридические 
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лица, их объединения или общество), которые в 
сравнении с другой стороной (профессиональ-
ным участником) имеют более низкий  уровень 
профессионализма и (или) компетентности в кон-
кретной сфере общественных отношений, либо 
не имеют их вообще, а также обладают меньшим 
объемом информации о предмете договора или 
внедоговорного обязательства, и поэтому не 
могут «на равных» участвовать в отношениях и 
вынуждены принимать условия профессионалов, 
а затем когда возникают неблагоприятные, в том 
числе непредвиденные, последствия, они не 
могут надлежащим образом защитить свои нару-
шенные права, интересы, материальные и нема-
териальные блага, поскольку не обладают необ-
ходимым юридическим инструментарием. 

Кроме того, слабой стороной может быть 
признан профессионал, если на результаты его 
деятельности оказывают существенное воздей-
ствие объективные события, которые он, пользу-
ясь достигнутым уровнем инноваций, не может 
преодолеть. 

Этот вывод в виде сформулированной 
дефиниции убедительно свидетельствует о суще-
ствовании весьма значимых как для отдельных 
лиц, так и для общества вцелом исключений из 
принципа равенства, которые необходимо офи-
циально признать, поскольку  ни в ст. 19 Консти-
туции РФ, ни в  ст. 1 ГК РФ  не содержится ого-
ворки об исключениях, и ввести  в статус нормы 
закона определение слабой стороны. С учетом 
изложенного, а также руководствуясь логиче-
ской последовательностью системы действую-
щего законодательства в целях их удобного осу-
ществления, полагаем актуальным завершить 
диспозицию пункта 1 ст. 1 ГК РФ фразой: «1. 
Гражданское законодательство основывается на 
признании равенства участников регулируемых 
им отношений, … их  судебной защиты, за исклю-
чением  случаев, установленных законом и пред-
усматривающих дополнительные гарантии осу-
ществления прав и свобод слабой стороне»; и 
далее, ввести новый абзац с определением сла-
бой стороны в  выше сформулированной редак-
ции.

Такое дополнение, по нашему мнению, осо-
бенно актуально для части четвертой Граждан-
ского кодекса РФ, регулирующей отношения, 
возникающие в связи с использованием элемен-
тов живой природы в качестве объектов интел-
лектуальной деятельности человека, установле-
нием объема прав на результаты такой деятель-
ности и пределов их осуществления автором или 
иным правообладателем в целях защиты обще-
ства от нарушения объективно существующих 
законов окружающего мира. 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем 
предусмотреть дополнительные пределы осу-

ществления интеллектуальной деятельности с 
живыми объектами в целях соблюдения законов 
развития Природы, но это уже тема дальнейшего 
исследования. 
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Annotation. The article examines the impact of interactive technologies on the educational process in 
higher education institutions. The rapid development of information technologies, including VR, AR, and 
mobile applications, significantly changes approaches to teaching, offering new opportunities for teachers 
and students. The COVID-19 pandemic has accelerated the implementation of these technologies, allowing 
universities to adapt to distance learning and improve interaction between participants in the educational 
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Современные образовательные про-
цессы в высших учебных заведениях 

находятся в стадии активной трансформации, 
вызванной быстрым развитием информационных 
технологий. Интерактивные технологии, в частно-
сти, играют ключевую роль в совершенствовании 
учебного процесса, обеспечивая новые возмож-
ности для преподавателей и студентов. Традици-
онные методы преподавания всё чаще заменя-
ются или дополняются интерактивными инстру-
ментами, такими как электронные образователь-
ные платформы, симуляторы, виртуальные и 
дополненные реальности, а также системы 
обратной связи. 

Целью данной статьи является исследова-
ние эффективности использования интерактив-
ных технологий при проведении занятий в вузах. 
В условиях, когда цифровизация охватывает всё 
больше аспектов жизни, важно понять, каким 
образом данные технологии влияют на учебный 
процесс, успеваемость студентов и их мотивацию 
к обучению. В статье рассматриваются различ-
ные виды интерактивных технологий, их примене-
ние в образовательной практике, а также преиму-
щества и возможные ограничения их использова-
ния в вузовском образовании. Работа направлена 

на выявление ключевых факторов, способствую-
щих успешной интеграции интерактивных техно-
логий в учебный процесс, а также на анализ 
потенциальных трудностей, с которыми могут 
столкнуться как преподаватели, так и студенты 
при их внедрении. 

Пандемия COVID-19 значительно ускорила 
развитие интерактивных технологий обучения в 
вузах, заставив образовательные учреждения 
быстро адаптироваться к новым условиям. Необ-
ходимость перехода на дистанционное обучение 
способствовала активному внедрению и совер-
шенствованию онлайнплатформ, виртуальных 
классов и мультимедийных инструментов. Уни-
верситеты начали интенсивно использовать 
видеоконференции, виртуальные лаборатории и 
системы управления обучением (LMS), чтобы обе-
спечить непрерывность учебного процесса и вза-
имодействие между преподавателями и студен-
тами. Эта ситуация не только показала важность 
технологий для образовательного процесса, но и 
подтолкнула к разработке более продвинутых и 
эффективных решений, что в свою очередь спо-
собствовало расширению возможностей и фор-
матов интерактивного обучения. 
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Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального 
образования существенно изменяют ориентиры 
отечественной системы образования. Вместо 
привычных знаний, умений и навыков, знакомых 
всем педагогам, на первый план выходят компе-
тенции, что трансформирует образовательный 
процесс от традиционного «знаниевого» подхода 
к практико-ориентированному [9]. 

Инновации в современном образовании 
связаны с необходимостью совершенствования 
учебного процесса, разработкой и внедрением 
активных методов обучения, усилением роли 
самостоятельной работы студентов, а также фор-
мированием компетентностных качеств лично-
сти, отражающих способность студента к актив-
ной деятельности в социальном контексте.

Введение новых форм и методов обучения, 
а также средств активизации познавательной 
деятельности студентов, направлено не только на 
развитие личностных, учебных и деятельностных 
компетенций, реализуемых в педагогическом 
университете. Оно также ставит целью транс-
формировать образовательный процесс от уста-
ревшей парадигмы «накопления знаний» к новой 
парадигме деятельностного, проектного, лич-
ностно-ориентированного и дифференцирован-
ного обучения. Современные обучающие про-
граммы и альтернативные формы преподавания 
расширяют возможности выбора, предоставляя 
студентам право на свободный доступ к различ-
ным образовательным ресурсам и способам 
передачи знаний. Это включает активное исполь-
зование информационных ресурсов Интернета, 
спутникового телевидения и других технологий. 
Эти направления инновационного развития суще-
ственно способствуют формированию передовой 
модели профессиональной подготовки, в том 
числе в системе подготовки специалистов в вузах 
[5].

В условиях активной информатизации всех 
аспектов жизни, использование информацион-
ных технологий в сфере образования становится 
не просто возможным, а необходимым. Эти тех-
нологии играют важную роль в повышении каче-
ства взаимодействия между преподавателями и 
студентами, создавая новые возможности для 
оптимизации учебного процесса [4]. 

Для успешной интеграции информационных 
технологий в образовательную деятельность тре-
буется разработка и адаптация специализиро-
ванных учебных и методических материалов, а 
также внедрение технических и инструменталь-
ных средств, которые могут быть довольно слож-
ными. Важно чётко понимать роль и место персо-
нального компьютера в образовательном про-
цессе, его потенциал в повышении эффективно-
сти работы преподавателя и в улучшении знаний 

и навыков студентов. На практике происходит 
интеграция традиционных учебных дисциплин с 
узкоспециализированными компьютерными про-
граммами, что порой вызывает трудности в орга-
низации учебного процесса. 

Эффективность работы преподавателя во 
многом зависит от того, насколько успешно он 
использует психологические особенности обуча-
ющихся, включая их внимание, восприятие, мыш-
ление, воображение и память, которые играют 
ключевую роль в восприятии, обработке и сохра-
нении информации, а также в познании окружаю-
щего мира. 

Главное отличие интерактивных образова-
тельных технологий заключается в стимуляции 
личной инициативы студентов и в формировании 
у них стремления к приобретению новых знаний и 
навыков. Эти технологии способствуют реализа-
ции компетентностного и личностно-ориентиро-
ванного подходов в образовательном процессе. 
В такой системе преподаватель выступает в роли 
не просто передатчика знаний, но скорее коорди-
натора и консультанта, который помогает решать 
возникающие вопросы и проблемы. Он создаёт 
условия, при которых студенты могут самостоя-
тельно осваивать необходимые знания и умения, 
активно участвуя в познавательной деятельности 
через диалоговое взаимодействие [10]. 

К инновационным интерактивным техноло-
гиям обучения в вузе можно отнести: виртуаль-
ные учебные среды (VLE) и платформы для 
онлайн-обучения, интерактивные учебные посо-
бия и электронные книги, виртуальную и допол-
ненную реальность (VR/AR), мобильные приложе-
ния для обучения. 

Виртуальная среда обучения (VLE) пред-
ставляет собой комплексную онлайнплатформу, 
которая интегрирует учебные ресурсы, задания, 
взаимодействие между преподавателями и сту-
дентами, а также инструменты для оценки зна-
ний. Она может включать веб-сайты, электрон-
ную почту, форумы, видеоконференции и различ-
ные другие цифровые инструменты, способству-
ющие эффективной организации учебного 
процесса в цифровой среде и могут эффективно 
использоваться, в частности, для эффективного 
обучения иностранному языку [6]. 

Электронный учебник (ЭУ) — это либо 
устройство, либо программное обеспечение, 
предназначенное для использования в образова-
тельном процессе и выступающее в качестве 
замены традиционных печатных учебников. 
Сегодня понятие «электронный учебник» тракту-
ется весьма широко: иногда оно обозначает циф-
ровую копию бумажного учебника, а в других 
случаях — сложный программный комплекс на 
электронных устройствах. Такой комплекс не 
только включает текстовый материал, но и демон-
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стрирует обучающие мультимедийные элементы, 
содержит интерактивные модули для проверки 
знаний и может обновляться через централизо-
ванные источники. Более полное определение 
этого понятия отражает современные требова-
ния к образовательной среде, построенной на 
основе информационных технологий [7]. 

Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) 
— это искусственно созданная компьютерная 
среда, к которой пользователь получает доступ 
через специальные иммерсивные устройства, 
такие как шлемы, перчатки и наушники. В этой 
среде реальный мир полностью замещается вир-
туальным, и пользователь может взаимодейство-
вать с ней, например, погружаясь в видеоигру, не 
замечая изменений в окружающей действитель-
ности. Дополненная реальность (Augmented 
Reality, AR) накладывает цифровые элементы на 
реальный мир. Пользователи продолжают взаи-
модействовать с физической средой, при этом их 
устройства или приложения AR добавляют к ней 
информационные слои, обогащая восприятие 
окружающей реальности дополнительными дан-
ными. Виртуальная реальность (VR) и дополнен-
ная реальность (AR) модернизируют обучение в 
вузах, предоставляя уникальные возможности 
для погружения и интерактивного взаимодей-
ствия. Например, в медицинских учебных заведе-
ниях VR используется для симуляции сложных 
хирургических операций, позволяя студентам 
оттачивать навыки в безопасной среде, а в инже-
нерных и архитектурных программах — для соз-
дания и анализа 3D-моделей проектов. Допол-
ненная реальность, в свою очередь, обогащает 
учебный процесс в таких областях, как анатомия 
и химия, предоставляя студентам возможность 
визуализировать внутренние структуры тела или 
проводить виртуальные эксперименты с химиче-
скими веществами. Такие технологии делают обу-
чение более наглядным и доступным, помогая 
студентам глубже понять и освоить сложные кон-
цепции [2, 3].

Внедрение мобильных технологий в образо-
вание значительно расширяет возможности дис-
танционного обучения. Мобильные телефоны 
теперь активно используются для доступа к обра-
зовательным платформам, воспроизведения 
мультимедийных файлов и работы с адаптиро-
ванными учебными материалами. Они упрощают 
доступ к электронным учебникам, тестам и допол-
нительным ресурсам, способствуя гибкости и 
удобству учебного процесса. Это позволяет сту-
дентам учиться в любое время и в любом месте, 
улучшая доступность образования и эффектив-
ность обучения [1]. 

Несмотря на преимущества интерактивных 
технологий в вузах, такие как VR, AR, мобильные 
приложения и другие, их использование имеет и 

недостатки. Вопервых, высокие затраты на обо-
рудование и разработку программного обеспече-
ния могут быть значительным финансовым бре-
менем для учебных заведений. Во-вторых, необ-
ходимость постоянного обновления технологий и 
обеспечения технической поддержки может 
создать дополнительные проблемы. Также суще-
ствует риск перегрузки студентов информацией 
и потенциальная зависимость от технологий, что 
может ослабить навыки традиционного обучения 
и критического мышления. Наконец, не все сту-
денты имеют равный доступ к современным 
устройствам и стабильному интернет-соедине-
нию, что может усугубить образовательное нера-
венство [8]. 

Заключение. Интерактивные технологии 
играют ключевую роль в модернизации высшего 
образования, способствуя улучшению качества 
обучения и расширению возможностей для сту-
дентов и преподавателей. Они обеспечивают гиб-
кость учебного процесса, способствуют актив-
ному вовлечению студентов и предоставляют 
новые способы взаимодействия с учебным мате-
риалом. Однако для успешного внедрения таких 
технологий необходимо преодолеть ряд трудно-
стей, включая финансовые затраты и вопросы 
равного доступа. Важно продолжать развивать и 
адаптировать интерактивные инструменты, чтобы 
максимизировать их положительное влияние на 
образовательный процесс и минимизировать 
возможные недостатки.
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Одним из ключевых аспектов в подго-
товке сотрудников полиции является 

формирование высокого уровня профессиональ-
ной ответственности и для достижения этой цели 
необходимо четко понимать теоретико-методо-
логические основы, на которых должно основы-
ваться обучение в ведомственных образователь-
ных организациях. По нашему мнению, профес-
сиональная ответственность полицейского – это 
не столько умение действовать в строгом соот-
ветствии с законом и внутренними правилами, а в  
большей мере понимание важности своей роли в 
обеспечении общественной безопасности и бла-
гополучия граждан.

По мнению А.А. Пушечникова, разработка 
методик обучения приводящих к развитию про-
фессиональной ответственности у молодых 
сотрудников полиции требует комплексного под-
хода, включающего в себя как теоретическую 
подготовку, так и практические занятия, модели-
рующие реальные ситуации, с которыми сотруд-
никам придется сталкиваться в их профессио-
нальной деятельности, а это, в свою очередь, 
предполагает не только изучение правовых норм 
и профессиональных стандартов, но и развитие 
навыков критического мышления, этического 
обоснования принимаемых решений, умение ана-
лизировать сложившуюся ситуацию и предвидеть 
ее возможные последствия [1]. В данном про-
цессе важным элементом является также форми-
рование у будущих сотрудников полиции понима-
ния значения личных качеств, таких как чест-
ность, справедливость, умение сопереживать и 
поддерживать граждан, и, соответственно, эти 
качества необходимо развивать на протяжении 
всего обучения, поскольку они лежат в основе 
профессиональной ответственности и опреде-
ляют отношение сотрудника к своему долгу и 
обществу в целом [2, с.103]. С полной ответствен-
ностью и опираясь на наш педагогический опят 
работы в ведомственной образовательной орга-
низации можем утверждать, что создание усло-
вий для формирования и развития профессио-
нальной ответственности потребует от образова-
тельных учреждений системного подхода к обу-
чению, включения в учебный процесс специа- 
лизированных курсов, направленных на изучение 
этики профессии, психологии общения с гражда-
нами, а также использование современных тех-
нологий и методов обучения, способствующих 
повышению уровня профессиональных компе-
тенций будущих сотрудников полиции.

Профессиональная ответственность зани-
мает центральное место в системе профессио-
нально важных качеств сотрудника полиции, и, в 
свою очередь, определяет способность человека 
осознавать свою роль и миссию в обеспечении 
законности и правопорядка; готовность нести 

ответственность за сохранение жизни, здоровья 
и имущества граждан, и в данном процессе осо-
бую значимость приобретает задача воспитания 
профессиональная ответственности в период 
обучения будущих сотрудников полиции в ведом-
ственных образовательных организациях.

Опираясь на разработки отечественной 
педагогической мысли, можно сделать выводы о 
том, что развитие профессиональная ответствен-
ности у курсантов и слушателей предполагает не 
только усвоение ими нормативных документов и 
правовых основ профессиональной деятельно-
сти, но и формирование глубокого понимания 
важности и значимости своей будущей профес-
сии для общества, а преподаватели и наставники 
сталкиваются с задачей не только передать зна-
ния, но и способствовать формированию высо-
кого уровня личной и профессиональной ответ-
ственности, что является ключом к успешному 
выполнению служебных обязанностей [3, c.144]. 
Анализ нашего педагогического опыта позволяет 
нам говорить о том, что в ходе образовательного 
процесса большое значение придается реализа-
ции программ, направленных на развитие лидер-
ских качеств, умения работать в команде, прини-
мать самостоятельные решения в критических 
ситуациях и проявлять инициативу, и, соответ-
ственно, средства и методы обучения должны 
быть направлены на активизацию мыслительной 
деятельности учащихся, развитие их способно-
сти к самоанализу, самоконтролю и саморегуля-
ции [4, c.295]. В ходе педагогической деятельно-
сти нами осуществляется обширная работа по 
внедрению в учебный процесс кейс-методов, 
тренингов профессиональная ответственности, 
мероприятий, направленных на формирование 
навыков общественного взаимодействия и патри-
отического воспитания и в данном образователь-
ном процессе важное место занимает проведе-
ние практических занятий, имитирующих реаль-
ные профессиональные ситуации, которые спо-
собствуют пониманию сложности и значимости 
работы сотрудников полиции. На основе теорети-
ческого анализа и практической деятельности в 
ведомственной образовательной организации 
МВД мы пришли к выводу о том, что формирова-
ние профессиональная ответственности у буду-
щих сотрудников полиции представляет собой 
сложный и многогранный процесс, требующий 
интегрированного подхода и активного взаимо-
действия всех участников образовательного про-
цесса. На основе вышесказанного нами сформу-
лировано авторское определение - профессио-
нальная ответственность молодых сотрудников 
полиции – это не признание и принятие на себя 
обязанностей, закрепленных должностной 
инструкцией, но и внутренняя готовность к само-
совершенствованию, критическому анализу соб-
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ственных действий и умение работать в коллек-
тиве. Нами выявлены основные проблемы с кото-
рыми сталкиваются слушатели и курсанты в 
период обучения в ведомственной образователь-
ной организации, связанных с формированием 
профессиональной ответственности, которые 
нами поделены на группы специфических про-
блем.

К первой группе отнесены проблемы свя-
занные с психологической готовностью к службе, 
а именно: мотивацию к профессии; наличие лич-
ностных качеств (стрессоустойчивость, способ-
ность к принятию самостоятельных решений в 
критических ситуациях); трудности с адаптацией 
к жестким рамкам служебной дисциплины, что 
может замедлять процесс их профессионального 
становления.

Вторая группа проблем связана с развитие 
умений работы в команде, поскольку деятель-
ность полицейского неразрывно связана с выпол-
нением сложных и опасных задач, требующих 
слаженных действий всего подразделения, и, 
соответственно, выпускникам ведомственных 
образовательных организаций (молодым сотруд-
никам) необходимо освоить навыки взаимодей-
ствия со своими коллегами, научиться быстро 
находить общий язык, доверять своим товари-
щам и быть надежной опорой для них. Опираясь 
на наш педагогический опыт, можно говорить о 
том, что важную роль в формировании профес-
сиональной ответственности играют наставниче-
ство и поддержка со стороны более опытных кол-
лег которые помогают новичкам адаптироваться 
к условиям реальной службы, делятся ценным 
опытом и знаниями, что способствует более 
быстрому и качественному освоению професси-
ональных навыков, а формирование профессио-
нальной ответственности у молодых сотрудников 
полиции в период обучения в ведомственной 
образовательной организации требует комплекс-
ного подхода, включающего психологическую 
подготовку, развитие коммуникативных навыков 
и наставничество.

Стоит отметить и тот факт, что обучение в 
учреждениях повышения квалификации играет 
значимую роль в формировании профессиональ-
ной ответственности будущих сотрудников поли-
ции, а специфика данного этапа подготовки 
заключается в возможности сочетания теорети-
ческих знаний с практическими навыками, что 
способствует глубокому пониманию профессио-
нальных обязанностей и правил [5, c.237]. По 
нашему убеждению, с опорой на профессиональ-
ный педагогический опыт, мы можем говорить о 
том, что педагогический коллектив, обладая 
достаточным опытом и профессионализмом, 
может оказать существенное влияние на студен-
тов, акцентируя внимание на значимости мораль-

но-этических аспектов службы и в процессе обу-
чения в ведомственной образовательной органи-
зации важно применять специально разработан-
ные методики, направленные на развитие 
критического мышления, умения принимать 
обдуманные и справедливые решения в сложных 
и чрезвычайных ситуациях. Стоит согласиться с 
мнением И.К. Анимокова о том, что методы 
коуч-технологий, ролевые игры, интерактивные 
занятия и симуляции профессиональных задач 
стимулируют активное участие студентов, помо-
гают осознать полноту ответственности за приня-
тые решения и их последствия [6, c.75]. И, несо-
мненно, такой подход позволяет будущим сотруд-
никам полиции не только воспринимать инфор-
мацию, но и самостоятельно анализировать 
служебные ситуации, прогнозировать возможные 
проблемы и находить оптимальные пути их реше-
ния. Стоит упомянуть и о значении в развитии 
профессиональной ответственности мероприя-
тий, направленных на формирование командного 
духа и коллективного мышления, что способ-
ствует созданию атмосферы доверия и взаимо-
помощи, которая является ключевым фактором в 
работе любого правоохранительного органа, а 
сам процесс групповой работы и совместных 
тренингов позволяет курсантам и слушателям 
лучше понимать важность каждой роли в 
команде, что в дальнейшем способствует возник-
новению чувства ответственности не только за 
личные действия, но и за общий результат дея-
тельности. На основе личного педагогического 
опыта мы можем сделать следующий вывод: ком-
плексное применение различных форм и методов 
обучения в учреждениях повышения квалифика-
ции открывает широкие педагогические возмож-
ности для формирования и развития профессио-
нальной ответственности у молодых сотрудников 
полиции, и это не просто формирование набора 
необходимых знаний и навыков, но и развитие 
личностных качеств, необходимых для высокого 
уровня профессиональной ответственности в 
будущем и в данном процессе ключевым элемен-
том является интеграция теоретического и прак-
тического компонентов обучения, организация 
целенаправленной практической подготовки, 
способствующей развитию способности к приня-
тию мгновенных и взвешенных решений в стан-
дартных и экстремальных ситуациях.

В ходе профессиональной педагогической 
деятельности в ведомственной образовательной 
организации МВД нами особое внимание уделя-
ется развитию у молодых сотрудников самосо-
знания, самоанализа, критического мышления и 
профессиональной этики, что достигается через 
разнообразные методики (кейс-методы, ролевые 
игры, тренинги межличностного общения и реше-
ние профессиональных задач в условиях, макси-
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мально приближенных к реальным) позволяющие 
не только проконтролировать уровень освоения 
теоретических знаний, но и оценить способность 
будущего сотрудника полиции применять их на 
практике, а также его готовность к психологиче-
ски сложным аспектам профессиональной дея-
тельности. Не мало важную роль в педагогиче-
ской стратегии играет система обратной связи от 
преподавателей и опытных наставников, что спо-
собствует формированию у курсантов и слушате-
лей глубокого осознания значимости профессио-
нальной ответственности, желания постоянно 
повышать свой профессиональный уровень и 
этические стандарты поведения. В процессе обу-
чения необходимо создавать условия для само-
стоятельной работы и исследования, помня о 
том, что они являются важной частью образова-
тельного процесса, поскольку развивают у буду-
щих сотрудников полиции умение к саморазви-
тию и самосовершенствованию, что в свою оче-
редь повышает их профессиональную ответ-
ственность.

Обобщая все выше сказанное можно сде-
лать следующие выводы:

 – одним из ключевых аспектов формирова-
ния профессиональной ответственности у 
будущих сотрудников полиции является 
применение специфических технологий 
обучения в процессе их подготовки и повы-
шения квалификации, которые воздей-
ствуют на развитие личностных качеств, 
необходимых для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей в усло-
виях реальной полицейской деятельности;

 – важно внедрение практико-ориентирован-
ных заданий, которые направлены на моде-
лирование реальных ситуаций, с которыми 
сотрудники могут столкнуться в профессио-
нальной деятельности, которые способ-
ствуют развитию способности к быстрому 
принятию решений, формированию навы-
ков критического мышления и анализа ситу-
аций;

 – особое внимание следует уделить методи-
кам, предусматривающим групповую работу 
и взаимодействие, так как работа в команде 
способствует не только развитию коммуни-
кативных навыков, но и формирует понима-
ние значимости коллективных усилий в 
достижении профессиональных целей, что, 
в свою очередь, и способствует укреплению 
чувства ответственности за общий резуль-
тат;

 – важен также подход, основанный на посте-
пенном увеличении сложности заданий и 
ответственности, возлагаемой на обучаю-
щихся, что позволяет выстроить процесс 
обучения таким образом, чтобы у каждого 

был возможность адаптироваться к требо-
ваниям профессиональной деятельности, 
постепенно увеличивая свои компетенции и 
уровень ответственности; 

 – внедрение в обучающую программу 
кейс-методов, ролевых и деловых игр 
позволяет не только теоретически изучить 
определенные аспекты работы, но и полу-
чить практический опыт их применения, что 
способствует формированию у будущих 
полицейских глубокого понимания серьез-
ности и значимости принимаемых ими 
решений, что напрямую влияет на развитие 
их профессиональной ответственности;

 – систематическое использование обратной 
связи в процессе обучения, включая анализ 
ошибок и выработку стратегий их предот-
вращения в будущем, что способствует не 
только профессиональному, но и личност-
ному росту обучаемых, развивая у них 
готовность нести ответственность за реали-
зацию возложенных на них задач и реше-
ний.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНКА 
ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Современное общество сталкивается с рядом сложных вызовов, которые влияют на 
систему высшего образования и ее взаимосвязь с рынком труда. Одним из ключевых аспектов, опре-
деляющих успешность адаптации выпускников к современным требованиям рынка труда, является 
актуализация образовательных программ и методик обучения. Стремительное развитие технологий и 
изменения в экономике означают, что высшее образование должно постоянно обновляться и адапти-
роваться к новым реалиям.

В статье рассмотрены проблемы взаимосвязи системы высшего образования и трудоустрой-
ства, проблемы взаимодействия между Вузами и государственными службами занятости. Внесены 
предложения по развитию системы взаимодействия рынка труда и системы образования.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
AND THE LABOR MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF DEVELOPMENT

Annotation. Modern society is facing a number of complex challenges that affect the higher education 
system and its relationship with the labor market. One of the key aspects determining the success of graduates’ 
adaptation to modern labor market requirements is the updating of educational programs and teaching 
methods. The rapid development of technology and changes in the economy mean that higher education 
must be constantly updated and adapted to new realities.

The article examines the problems of the relationship between the higher education system and 
employment, the problems of interaction between universities and public employment services. Proposals 
have been made to develop a system of interaction between the labor market and the education system.

Key words: higher education, business, university, labor market, graduate.

Система высшего образования и рынок 
труда тесно взаимосвязаны, играя клю-

чевую роль в формировании современной эконо-
мики. Однако, существует ряд проблем и вызо-
вов, связанных с адаптацией университетской 
системы к требованиям изменяющегося рынка 
труда.

Один из главных аспектов – несоответствие 
между спросом на определенные профессии и 
предлагаемыми университетами программами 
обучения. Это приводит к дисбалансу между 
количеством выпускников и потребностью рабо-
тодателей, что усложняет процесс трудоустрой-
ства для студентов. Необходимость пересмотра 
учебных планов и развития новых специализаций 
становится все более актуальной в контексте 
быстрого развития технологий и изменений на 
рынке труда.

Отсутствие отлаженного взаимодействия 
образования и рынка труда является, вероятно, 
одним из самых слабых мест российской системы 
образования [1]. В последние годы после разви-
тия этот факт стал очевидным как для Правитель-
ства РФ и Министерства образования и науки РФ, 
так и для учреждений образования. В документах 
министерства и университетских дискуссиях при-
знаны следующие проблемные аспекты: система 
профессионального образования слабо соответ-
ствует сегодня потребностям рынка труда, в ней 
отсутствуют механизмы адекватной реакции на 
изменения внешней ситуации; не получила долж-
ного развития система непрерывного професси-
онального образования, что сдерживает техноло-
гическое обновление экономики, не позволяет 

эффективно модернизировать социальную 
сферу; отсутствие взаимодействия между систе-
мой высшего образования и рынком труда приво-
дит к существенным качественным и количе-
ственным диспропорциям между спросом на 
труд специалистов с дипломом вузов и их пред-
ложением[2].

Информация, собираемая Федеральной 
службой государственной статистики (Росста-
том), практически не дает возможности осущест-
влять мониторинг связи между системой выс-
шего образования в России и рынком труда. Пре-
жде всего, это касается спроса на труд работни-
ков с высшим образованием в целом и недавних 
выпускников в частности: потребность предприя-
тий в рабочей силе по уровням квалификации и/
или образования органам государственной ста-
тистики неизвестна.

Данные о вакансиях на предприятиях 
частично аккумулируются в территориальных 
департаментах государственной службы занято-
сти населения. Однако эта информация отражает 
лишь незначительный сегмент рынка труда, 
поскольку, во-первых, предприятия редко 
используют этот канал для поиска работников, а 
во-вторых, более 70% этих вакансий являются 
рабочими местами, требующими невысокого 
уровня квалификации [3].

Несколько лучше обстоит дело с информа-
цией о предложении труда работниками с выс-
шим образованием. В частности, в сборниках 
Росстата содержатся данные о выпуске специа-
листов государственными и муниципальными и 
негосударственными высшими учебными заведе-
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ниями по группам специальностей и направле-
ниям подготовки, в том числе с выделением доли 
выпускников, окончивших разные ступени выс-
шего образования.

Официальная статистика располагает также 
сведениями о численности выпускников государ-
ственных и муниципальных вузов, получивших и 
не получивших направление на работу, а также об 
их распределении по группам специальностей. 
Однако есть сомнения в том, что данная инфор-
мация адекватно отражает реальную взаимос-
вязь спроса и предложения на рынке труда 
выпускников. В подавляющем большинстве слу-
чаев направление на работу выпускник оформ-
ляет сам либо на том рабочем месте, где он уже 
трудится на момент выпуска из вуза, либо, при-
влекая для этого личные контакты, если предо-
ставление такого документа является обязатель-
ным для получения диплома об окончании учеб-
ного заведения [4].

На фоне, снижения общей численности 
занятых, имевшего место до 1999 г. включи-
тельно, происходило постоянное увеличение чис-
ленности работников, имеющих высшее профес-
сиональное образование. Увеличение доли 
специалистов с высшим профессиональным 
образованием в общей численности занятых про-
исходило за счет сокращения количества работ-
ников с более низким образовательным цензом.

Такая же ситуация была только в 1960-е 
годы, когда число заочников и очников в системе 
высшего образования совпадало. В последую-
щие годы старались уйти от такой модели, повы-
сить число обучающихся, по более продуктивной 

системе — очного образования. В 1993 г. удель-
ный вес заочников был минимальным — 29,3%. К 
2020 г. мы вновь оказались в той же точке, как в 
1960-е [4].

Не менее важно понять, что за люди соз-
дают навес в системе высшего образования. Это 
в основном те, кто получил среднее профобразо-
вание. По данным социологических исследова-
ний, 70% выпускников учреждений СПО хотят 
учиться дальше, причем подавляющее большин-
ство (96%) стремятся поступить в вузы [4].

Тот факт, что у нас работают не по специ-
альности выпускники системы высшего образо-
вания, закономерно возбуждает общество.

За последние годы существенно измени-
лись приоритеты населения в отношении получа-
емой специальности. Сегодня наиболее востре-
бованными среди молодежи направлениями обу-
чения являются экономические и управленче-
ские, социально-гуманитарные специальности. 

Все это позволяет говорить о серьезном 
структурном дисбалансе предложения труда 
молодых специалистов: работодатели говорят о 
переизбытке экономистов, бухгалтеров и юри-
стов и дефиците работников инженерно-техниче-
ских специальностей. Кроме того, отмечается 
избыточное предложение со стороны работников 
с высшим образованием, в то время как дефицит 
рабочих кадров становится все более и более 
ощутимым. Так, по последним данным Росстата, 
которые представлены в таблице 1, можно уви-
деть динамку сокращения количества выпускни-
ков каждый год на 10 процентов и также количе-
ство трудоустройств [11].

Таблица 1 - Численность занятых (трудоустроенных) выпускников 2020-2022 гг.  
по годам выпуска

 Всего

в том числе

Выпускники 
 2020 г.

Выпускники 
 2021 г.

Выпускники 
 2022 г.

Всего 3067,6 1146,8 1003,6 917,2

имеют уровень образования:     

высшее 1660,1 641,3 520,0 498,8

Имеющийся структурный дисбаланс в 
спросе и предложении труда выпускников вузов 
Министерство образования и науки РФ пытается 
исправлять с помощью корректировки контроль-
ных цифр приема в вузы. Так, начиная с 2018 г. по 
2022 г. почти в 2 раза было сокращено число 
бюджетных вузовских мест на экономические, 

юридические, политологические и педагогиче-
ские специальности (особенно в непрофильных 
вузах). В нынешнем году растет предложение (то 
есть увеличивается число бюджетных мест) по 
целому ряду укрупненных групп специальностей 
и направлений подготовки. К таковым относятся 
информатика, информационные технологии, 
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информационная безопасность, автоматизация и 
другим техническим специальностям.  Здесь кон-
трольные цифры приема выросли почти в два 
раза за последние семь лет [5].

Современный отечественный и мировой 
опыт доказывают, что в последнее время активно 
развивается государственно-частное партнер-
ство в области образования (ГЧП). Это доказы-
вает, что государство и бизнес, заинтересованы, 
в активном взаимодействии, в решении масштаб-
ных задач, определяющих сегодня повестку дня и 
направления решения актуальных социально-э-
кономических проблем.

Создание организационной структуры по 
инициированию и управлению инфраструктур-
ными проектами на основе механизмов ГЧП – 
является шагом на пути к развитию современной 
инфраструктуры (транспортной, энергетической, 
социальной) в России. Например, было учреж-
дено некоммерческое Партнерство «Центр раз-
вития государственно-частного партнерства». 
Миссия центра - содействие модернизации 
инфраструктуры в России [6].

Государственно-частное партнерство в 
сфере образования можно представить как взаи-
модействие государственных образовательных 
учреждений и структур бизнеса на основе взаим-
ных интересов для достижения общих целей. 
Также можно сказать, что это партнерство пред-
ставляет собой альянс между государством и 
бизнесом в целях реализации образовательных 
проектов на основе законодательных актов и 
специальных соглашений.

Анализ законодательства в области ГЧП, в 
том числе в сфере образования, включая финан-
совые механизмы регулирования этой деятельно-
сти, показывает его несовершенство и несоот-
ветствие общепринятым зарубежным инструмен-
там, доказавшим свою эффективность. Основ-
ными проблемами этого законодательства 
являются: общий характер законодательных 
актов; неопределенность формулировок и базо-
вых понятий; противоречивость некоторых зако-
нодательных актов; отсутствие механизмов реа-
лизации законов и иных законодательных актов. 
Давно назревшей является проблема оптимиза-
ции налогообложения частных компаний и благо-
творительных организаций, принимающих уча-
стие в проектах ГЧП и жертвующих значительные 
суммы для их реализации [7].

Большую роль призваны играть сегодня 
проекты ГЧП при создании и развитии универси-
тетских комплексов, объединяющих образова-
тельные, исследовательские учреждения и иные 
учреждения и организации. Такая инновационная 
структура вуза позволяет повысить эффектив-
ность и качество образовательного процесса, 

развить его прикладную направленность, макси-
мально использовать интеллектуальные, матери-
альные, информационные и человеческие 
ресурсы для подготовки специалистов, проведе-
ния исследований, разработки инновационных 
проектов. 

Бизнес сегодня призван и активно способ-
ствует развитию социальных инвестиций в обла-
сти образования. Основным содержанием соци-
альной ответственности компаний, в наше время,  
является взаимодействие с образовательным 
учреждениями, их структурными подразделени-
ями, учебными и научными коллективами, расши-
рение присутствия компаний, как в самом обра-
зовательном процессе, так и в управляющих 
органах, включая наблюдательные, попечитель-
ские и иные виды советов. Причем, если раньше 
частный сектор ограничивался вузы лишь благо-
творительной помощью, спонсорством или про-
сто пожертвованиями, то сегодня он ориентиро-
ван на активное участие в жизни учебного заве-
дения, его развитие, совершенствование матери-
альной базы, вовлечение за свой счет уникальных 
специалистов в систему подготовки кадров, при-
влечение своих специалистов в процесс модер-
низации учебных заведений на территории сво-
его присутствия, привлечение средств других 
благотворителей, а также бюджетов различных 
уровней для реализации совместных образова-
тельных проектов в рамках и на основе ГЧП. 
Характерным примером является создание кор-
поративных университетов как в самих компа-
ниях, так и в рамках высшего учебного заведения 
[8].

Основными видами социальных инвестиций 
в сферу образования могут быть следующие: 
финансовые инвестиции в виде пожертвований в 
эндаументы, фонды развития и иные фонды, 
предназначенные для развития учебного заведе-
ния, грантовые образовательные программы; 
прямые социальные инвестиции, направленные 
на совершенствование или изменение рынка 
труда в уровня целом или на территории своего 
присутствия; развитие совместных проектов на 
основе софинансирования и взаимной выгоды; 
лоббирование интересов учебного заведения, 
проведение совместных акций и мероприятий; 
безвозмездное предоставление товаров и услуг 
учебному заведению.

Важным направлением является создание и 
развитие институтов общественного участия как 
механизма реализации ГЧП в области образова-
ния. К таким институтам относятся наблюдатель-
ные, попечительские, общественные, управляю-
щие и иные виды советов, создаваемых в учеб-
ных заведениях. Эти институты позволяют под-
ключать к развитию системы образования, 
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материальной, интеллектуальной и научной базы 
учебного заведения, как представителей самого 
учебного заведения, так и представителей госу-
дарства, частного бизнеса, науки, широкой обще-
ственности, обучаемых и других.

Как правило, таким институтам (советам) 
предоставляются широкие полномочия. Это при-
дает большое значение вопросу об их составе. В 
число участников входят (или могут входить) 
члены правительства, депутаты различного 
уровня, руководители федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти и управле-
ния, главы администраций субъектов Российской 
Федерации, представители деловых кругов, 
общественные деятели, руководители предприя-
тий (в том числе государственных компаний и 
корпораций), руководители благотворительных 
фондов [9] .

Современным и перспективным направле-
нием ГЧП являются гранты и грантовые про-
граммы в виде безвозмездного финансирования 
конкретных направлений деятельности: академи-
ческих курсов и программ, мероприятий и иссле-
дований, научной деятельности, проектов, сти-
пендиальных программ и др. Очень активную 
деятельность проводят в этом направлении бла-
готворительные фонды. Это повышает доступ-
ность образования, способствует его модерниза-
ции, предоставляет новые возможности для 
соискателей.

Другим важным направлением ГЧП в обла-
сти образования является развитие взаимодей-
ствия государства, бизнеса, общественных орга-
низаций и образовательных учреждений в разра-
ботке и совершенствовании содержания образо-
вательных программ, стандартов, разработке и 
реализации программ повышения квалификации 
для профессорско-преподавательского состава 
и работников компании. 

Перспективным направлением взаимодей-
ствия является совместное формулирование тем 
курсовых и дипломных проектов с ориентацией 
на конкретных заказчиков из числа потенциаль-
ных работодателей из государственного или 
частного сектора. 

 Государственно-частное партнерство не 
только обеспечит приток дополнительных 
средств в образование, но и станет залогом его 
высокой гибкости и адекватности требованиям 
инновационной экономики. Объединения работо-
дателей будут реально вовлечены в разработку и 
реализацию государственной образовательной 
политики, (разработка законодательных и иных 
нормативных правовых актов в области профес-
сионального образования, формирование переч-
ней направлений подготовки (специальностей), 
разработка государственных образовательных 

стандартов профессионального образования,  
участие в процедурах контроля качества профес-
сионального образования) [10]. Инновационная 
инфраструктура вузов (бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, венчурные предприятия) благодаря ГЧП 
уже строиться совместно с бизнесом и приносит 
свои результаты.

Для эффективной адаптации к требованиям 
рынка труда необходимо предпринять ряд кон-
кретных шагов. Во-первых, университетам стоит 
укрепить связь с работодателями и отраслевыми 
сообществами. Это позволит внедрить в учебные 
программы актуальные знания и навыки, необхо-
димые для успешной карьеры в современном 
мире. Кроме того, важно обеспечить студентов 
возможностью проведения стажировок и прак-
тик в ведущих компаниях, где они смогут приме-
нить полученные знания на практике и нарабо-
тать профессиональный опыт.

Во-вторых, необходимо продолжать разви-
вать систему обучения на практике. Современ-
ный рынок труда ценит практические навыки и 
опыт работы, поэтому важно, чтобы высшее 
образование предоставляло студентам возмож-
ность практической деятельности и решения 
реальных профессиональных задач. Универси-
теты могут сотрудничать с предприятиями для 
проведения совместных проектов, что позволит 
студентам приобрести необходимый опыт работы 
на реальных задачах.

В-третьих, важно обеспечить студентов 
возможностью постоянного обновления своих 
знаний и навыков. Быстрое развитие технологий 
и требований рынка труда делает актуальным 
постоянное обучение и саморазвитие. Универси-
теты могут предложить студентам курсы повыше-
ния квалификации, мастер-классы и семинары по 
актуальным темам, чтобы помочь им быть в курсе 
последних тенденций и требований рынка труда.

Наконец, важно уделить внимание разви-
тию профессиональных компетенций у студен-
тов. Кроме профессиональных знаний и навыков, 
работодатели также ценят коммуникативные спо-
собности, умение работать в команде, аналитиче-
ское мышление и умение принимать решения. 
Университетам следует внедрять в учебные планы 
программы по развитию мягких навыков и прово-
дить тренинги по их развитию.

Все эти рекомендации могут способство-
вать эффективной адаптации студентов к требо-
ваниям современного рынка труда и повысить их 
конкурентоспособность на рынке труда. Под-
держка со стороны университетов и обществен-
ности в целом также играет важную роль в успеш-
ной интеграции выпускников в мир профессио-
нальной деятельности.
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF CORRESPONDENCE STUDENTS  
IN UNIVERSITIES

Annotation. Currently, from a pedagogical point of view, the problem of educational space in higher 
educational institutions for correspondence education is of particular interest, which is characterized by the 
versatile concept of “educational space of the university”, which is important for teachers and practitioners. 
The article analyzes the category of “educational space”, defines the essence of the educational environment, 
presents the features of the organization of educational space in universities for correspondence education.

Key words: education, potential, interaction, students, distance learning, higher education institutions.

В настоящее время воспитательное про-
странство вуза выполняет одну из глав-

ных функций формирования личности студента, 
трансформируются цели воспитания и обучения, 
поставленные государством перед сферой обра-
зования, в конкретные педагогические задачи, 
предотвращающиеся в учебных программах выс-
шего образования [2, с. 95].

Отметим еще несколько функций, характер-
ных для воспитательного пространства в высшей 
школе:

 – Гуманистическая. У студентов формируется 
позитивное отношение к общечеловеческим 
ценностям и дальнейшего соответствую-
щего поведения;

 – Культурологическая. Реализация лично 
ориентированного образования в воспита-
тельном пространстве вуза;

 – Социально-адаптационная. Определена 
зависимость успешности профессиональ-
ной учебной деятельности от эффективной 
социальной адаптации студентов;

 – Воспитательная. У обучающихся формиру-
ется ценностное и целостное отношение к 
миру, окружающей среде, культуре, само-
развитию, избранной профессии [3, с. 45].
Российская высшая школа имеет богатый 

потенциал организации воспитательной деятель-
ности. В данный момент актуальным направле-
нием является исследование создания эффек-
тивных воспитательных систем и теоретических 
доказательств формирования воспитательного 
пространства в вузах, которые имеют заочную 
форму обучения [2, с. 95].

Заочная форма обучения – средство подго-
товки специалистов в разных отраслях науки и 
производства без отрыва от трудовой деятельно-
сти, обеспечивает человеку расширять имею-
щийся запас знаний, умений и навыков, повышать 
профессиональную квалификацию. В период 
заочного обучения усвоение всех дисциплин про-
исходит в процессе самостоятельной работы сту-
дентов. С целью организации воспитательного 
пространства на отделениях с заочной формой 
обучения требуется целенаправленное проекти-
рование, являющееся актуальной задачей, стоя-
щей перед высшими учебными заведениями [2,  
с. 95].

Студентами заочного обучения обычно 
являются те люди, которые по разным причинам 
не смогли поступить на очную форму обучения [4, 
с. 48]. Студенты-заочники в большинстве имеют 
постоянное место работы, возраст и уровень зна-
ний варьируются в широких границах [5, с. 139].

В.И. Шиляева выделяет следующие катего-
рии заочников:

1. Лица, достигшие высокого социального ста-
туса, обладающие высоким уровнем мате-
риального обеспечения. К ним относят 
менеджеров высшего звена банков, госу-
дарственных предприятий, крупных ком-
мерческих организаций и т.д.

2. Лица, обладающие высшим или средним 
образованием с утраченной актуальностью 
специальности, которая не пользуется 
спросом. Планируют обрести новую рыноч-
ную специальность, позволяющую найти 
высокооплачиваемую работу, сделать 
карьеру.

3. Лица, работающие не по той специальности, 
которую им предоставило первой высшее 
образование. К этой группе можно отнести 
главных бухгалтеров с педагогическим или 
медицинским образованием, заместителей 
директоров производственных фирм с 
гуманитарным образованием.

4. Лица, закончившие среднюю школу. Среди 
их числа отмечено много желающих полу-
чить юридическое, финансовое, экономиче-
ское образование, в связи с тем, что данные 
виды образования с их точки зрения позво-
лят занять достойное положение в обще-
стве.

5. Лица, имеющие диплом о высшем или сред-
нем образовании, разочаровавшиеся в 
выбранной профессии [1, с. 99-100, 6, с. 83].
Для заочной формы, в отличие от очной, 

характерны следующие особенности:
 – посещение студентами небольшого количе-

ства лекций, семинаров и практических 
занятий;

 – значительное количество самостоятельной 
работы;

 – обязательное посещение установочных 
занятий;
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 – преподаватель выполняет роль и лектора, и 
консультанта;

 – обучающиеся имеют разный возрастной 
состав [2, с. 101].
В связи с этим можно выделить проблемы 

управления качеством воспитательной деятель-
ности, основанные на прерывистости воспита-
тельно-образовательного процесса. Вследствие 
чего появляются трудности в оценке эффектив-
ности воспитательного пространства. На заочной 
форме обучения должно быть создано воспита-
тельное пространство, которое не только форми-
рует у студентов духовно-нравственные и куль-
турные ценности, но и способствует воспитанию 
физически здоровых личностей, имеющих спо-
собность к профессиональной деятельности [2, с. 
102].

Модель организации воспитательного про-
цесса в высших учебных заведениях на заочной 
форме обучения характеризует необходимость 
формирования условий с целью максимальной и 
эффективной самореализации студентов в 
период сессии и между сессиями. К данным усло-
виям возможно отнести: разные формы диалога 
и взаимодействие преподавательского состава, 
учащихся и всех структурных воспитательных 
подразделений; комплекс использования препо-
давательского опыта, традиций и новых элемен-
тов деятельности и форм обучения; учет возраст-
ных и педагогических особенностей студентов, 
личного опыта и интересов; наличие устойчивых 
взаимосвязей и отношений между субъектами 
воспитательного пространства; расширение сво-
боды выбора, необходимой для самовыражения, 
самоопределения и духовно-нравственного раз-
вития личности; организация рефлексии с целью 
коррекции и совершенствования воспитательной 
деятельности [2, с. 102].

Таким образом, достаточно тщательно сле-
дует рассматривать возможность развития вос-
питательной системы с уклоном на имеющийся 
профессиональный опыт студентов заочного 
обучения. Созданные условия оказывают влия-
ние на создание эффективно работающего вос-
питательного пространства вуза на заочной 
форме обучения, что влияет на обеспечение 
достижения цели формирования и развития гар-
монически развитой личности.
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Самостоятельная работа обучающихся 
по огневой подготовке является неотъ-

емлемой частью процесса обучения и способ-
ствует формированию и развитию профессио-
нальных компетенций, что предполагает не только 
практические навыки владения оружием, но и 
теоретическую подготовку, знание тактических 
приемов и правил безопасного обращения с ору-
жием, а сама методика проведения самостоя-
тельной работы должна включать в себя ком-
плекс мер, направленных на мотивацию обучаю-
щихся, развитие их самостоятельности, ответ-
ственности и критического мышления [1,с.93].

Важной составляющей успешной организа-
ции самостоятельной работы, по мнению Д.Ю. 
Дубинина, является создание условий, которые 
бы обеспечивали доступность информационных 
ресурсов и материалов (библиотека с актуальной 
литературой, электронные образовательные 
ресурсы, симуляционные программы для отра-
ботки практических навыков), важно обеспечить 
возможность для обучающихся получать обрат-
ную связь от преподавателей, что стимулирует 
самоанализ и самосовершенствование [2,с.77]. 
По нашему мнению, разработка методических 
рекомендаций для проведения самостоятельной 
работы по огневой подготовке предполагает 
включение различных форм работы:

 – изучение нормативно-правовой базы;
 – анализ теоретического материала;
 – выполнение практических заданий и уча-

стие в тренировочных стрельбах. 
Выше названные формы работы позволяют 

комплексно подходить к изучению дисциплины, 
способствует приобретению глубоких знаний и 
практических навыков. В данном контексте необ-
ходимо выделить роль преподавателя, который 
должен выступать не только в роли наставника, 
но и организатора образовательного процесса, 
что предполагает постоянную поддержку и кон-
сультации обучающихся, а также мониторинг и 
оценку их успехов в рамках самостоятельной 
работы [3,с.78]. По нашему мнению, создание 
подобной образовательной среды способствует:

 – мотивации студентов; 
 – развитию их самостоятельности и ответ-

ственного отношения к обучению; 
 – способствует формированию высококвали-

фицированных специалистов в области 
огневой подготовки.
Отметим, что огневая подготовка является 

ключевым аспектом формирования профессио-
нальных компетенций курсантов и слушателей в 
образовательных организациях Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, а эффек-
тивность обучения во многом определяется орга-
низацией и используемыми методиками самосто-
ятельной работы [4,с.89]. Самостоятельная огне-

вая подготовка дополняет и углубляет знания, 
получаемые курсантами в ходе лекций и практи-
ческих занятий, где основой эффективной орга-
низации является:

 – чёткое расписание самостоятельных заня-
тий, вкладываемое в учебный план;

 – предоставление доступа к обучающим мате-
риалам и тренажёрам, позволяющим моде-
лировать разнообразные ситуации 
стрельбы, а современные методики подра-
зумевают применение интерактивных 
средств обучения (компьютерные симуля-
торы огневых действий - позволяют увели-
чить количество практики без расхода бое-
припасов и минимизировать риски для здо-
ровья курсантов;

 – использование видеоанализа действий кур-
сантов для коррекции ошибок и повышения 
эффективности обучения [5,с.202]. Отме-
тим, что регулярная самостоятельная 
работа способствует:

 – повышению скорости реакции;
 – точности и правильности действий в усло-

виях, максимально приближенных к реаль-
ным;

 – достижению высоких результатов [6,с.134].
Нужно еще отметить и то, что необходимо 

не только качественно организовать процесс, но 
и систематически контролировать его выполне-
ние, а также стимулировать интерес курсантов к 
улучшению своих результатов. По нашему мне-
нию, применение современных подходов к орга-
низации самостоятельной работы по огневой 
подготовке является важным фактором форми-
рования профессиональных компетенций и 
успешной подготовки курсантов к выполнению 
служебных задач в реальных условиях и играет 
ключевую роль в формировании профессиональ-
ных компетенций и культуры обращения с ору-
жием, определяющих качество подготовки специ-
алиста. По мнению В.В. Черных, эффективность 
данного процесса зависит от умения обучаю-
щихся самостоятельно планировать, организо-
вывать и анализировать свою деятельность, что 
способствует развитию ответственного отноше-
ния к обращению с огнестрельным оружием [7,с. 
4]. Соглашаясь с мнение автора, от себя добавим 
- самостоятельное изучение теоретических 
аспектов и практические занятия вне структури-
рованного классного времени позволяют обуча-
ющимся:

 – глубже понимать принципы работы огне-
стрельного оружия;

 – научиться предвидеть возможные риски и 
минимизировать их, обеспечивая тем самым 
безопасность как собственную, так и окру-
жающих;
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 – осуществить формирование и закрепление 
навыков обращения с оружием (изучение 
тактических и технических особенностей 
его применения, а также разработка инди-
видуального стиля стрельбы). В данном 
контексте отметим и тот факт, что немало-
важную роль играет и развитие психологи-
ческой стойкости, точности, быстроты реак-
ции и способности к принятию мгновенных 
решений в стрессовых ситуациях [8,с.71]. 
Отметим и то, что самостоятельная работа 
способствует формированию у обучаю-
щихся чувства дисциплинированности, кон-
центрации внимания и высокого уровня 
ответственности, что является основой про-
фессиональной компетентности специали-
ста в области огневой подготовки, и, соот-
ветственно, систематическая и целенаправ-
ленная самостоятельная работа выступает 
не просто как дополнение к основной учеб-
ной программе, но и как средство ком-
плексного развития личности специалиста, 
его профессиональных и личностных 
качеств, что, в конечном итоге, обеспечи-
вает высокий уровень мастерства в обра-
щении с огнестрельным оружием [9,с.87].
На основе проведенного анализа специаль-

ной литературы и опираясь на собственный педа-
гогический опыт, нами сделаны следующие 
выводы:

 – самостоятельная работа по огневой подго-
товке является ключевым аспектом форми-
рования профессиональных компетенций, 
отвечающих современным требованиям в 
области службы безопасности и обороны;

 – реализация такой подготовки требует глу-
боко продуманной методики и четко органи-
зованного процесса, направленных на 
достижение конкретных учебных и воспита-
тельных целей.

 – в основе эффективной методики лежит 
комплексный подход, предполагающий ком-
бинацию теоретических занятий с практиче-
скими упражнениями, что способствует 
лучшему усвоению материала и развитию 
необходимых навыков [10,с.218];

 – важным аспектом является использование 
современных образовательных технологий 
(тренажеры, мультимедийные системы и 
программное обеспечение для моделирова-
ния различных ситуаций), позволяющее 
воссоздать боевые условия с максимальной 
реальностью;

 – организационно-методические условия 
должны обеспечивать безопасность учеб-
ного процесса (наличие специально обору-
дованных стрельбищ, соответствующего 
инвентаря и защитных средств, а также 
строгое соблюдение правил техники безо-

пасности, где акцентируется внимание на 
постепенности и последовательности осво-
ения материала, начиная с основ обраще-
ния с оружием и завершая выполнением 
сложных упражнений);

 – систематический контроль за ходом выпол-
нения самостоятельной работы является 
неотъемлемой частью учебного процесса, 
предполагая регулярную проверку знаний, 
умений и навыков обучающихся, а также 
корректировку учебной программы в зави-
симости от их индивидуального прогресса 
(позволяет оперативно адаптировать мето-
дику обучения под конкретного обучающе-
гося, обеспечивая наиболее эффективное и 
результативное формирование профессио-
нальных компетенций в области огневой 
подготовки).

 – эффективность внедрения критериаль-
но-диагностического аппарата в практику 
подготовки по огневой подготовке значи-
тельно повышается за счет регулярного 
мониторинга и анализа получаемых данных 
(позволяет корректировать учебный про-
цесс, делая его более адресным и фокуси-
рованным на устранении конкретных пробе-
лов в профессиональных навыках и знаниях 
обучающихся);

 – ключевым аспектом контроля является лич-
ная ответственность и мотивация каждого 
обучающегося (формировать у них понима-
ние значимости огневой подготовки для 
профессионального мастерства, а также 
развивать навыки самоконтроля и самоана-
лиза) [11,с.161];

 – регулярное проведение тестирований и 
соревнований по огневой подготовке помо-
жет не только в оценке индивидуальных 
достижений, но и в поддержании высокого 
уровня мотивации;

 – организация встреч с инструкторами, на 
которых обучающиеся могут получить кон-
структивную обратную связь по результа-
там своих самостоятельных занятий, а 
также рекомендации к дальнейшим дей-
ствиям для усовершенствования своих 
навыков.
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Annotation. The article is devoted to the problem of subordination between teachers and students in 
higher educational institutions. In the context of a massive transition to distance learning, new challenges have 
arisen to maintain effective interaction in the educational process. The work examines key aspects influencing 
changes in subordination, including the need to adapt rules of behavior, changed forms of communication and 
the dynamics of teacher authority. Recommendations are offered for improving subordination based on the 
use of a hybrid teaching format, developing effective communication channels, increasing the availability of 
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strengthening mutual respect and authority in the context of a changed educational process, which is key to 
improving the quality of education and the satisfaction of participants in the educational process. 
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Проблема субординации между препода-
вателями и студентами является акту-

альной и многогранной темой, вызывающей инте-
рес как в образовательной, так и в социологиче-
ской среде. Субординация, как элемент педагоги-
ческого процесса, играет ключевую роль в 
формировании учебной среды, влияет на каче-
ство образования и психологическое состояние 
участников образовательного процесса. В совре-
менных условиях, когда образовательные стан-
дарты и методики постоянно меняются, важно 
понимать, как строятся взаимоотношения между 
преподавателями и студентами, какие факторы 
влияют на их субординацию, и каким образом 
можно улучшить взаимодействие для достиже-
ния наилучших результатов. 

Исследования в данной области показы-
вают, что субординация является не только 
вопросом дисциплины и порядка, но и фактором, 
определяющим уровень доверия и взаимного 
уважения между участниками образовательного 
процесса. От правильного выстраивания субор-
динационных отношений зависит не только ака-
демическая успеваемость студентов, но и их 
мотивация, самооценка и готовность к дальней-
шему обучению. Кроме того, субординация вли-
яет на профессиональное развитие преподавате-
лей, их авторитет и удовлетворенность своей 
работой. 

Цель данной статьи — рассмотреть ключе-
вые аспекты проблемы субординации между пре-
подавателями и студентами, выявить основные 
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сложности и противоречия, а также предложить 
возможные рекомендации их разрешения. 

Для достижения поставленной цели плани-
руется использовать комплексный подход, вклю-
чающий анализ теоретических источников, 
результаты эмпирических исследований и прак-
тические примеры из образовательной практики. 
Такой подход позволит получить всестороннее 
представление о проблеме субординации и раз-
работать эффективные стратегии для ее реше-
ния. 

Субординация, хотя и воспринимается ско-
рее как этическое понятие, нежели юридическое, 
представляет собой совокупность норм и правил, 
регулирующих служебные отношения на всех 
уровнях. Основной акцент в этих правилах дела-
ется на бесконфликтное решение задач, возника-
ющих в ходе профессиональной деятельности [2, 
8].

Рассуждая о проблеме субординации между 
преподавателями и студентами, необходимо 
отметить, что субординация реализует в основ-
ном воспитательный аспект в процессе обучения 
студентов. Процесс обучения и воспитания тесно 
взаимосвязаны: обучение одновременно явля-
ется и воспитанием, а воспитание — частью обра-
зовательного процесса. Основная цель педагоги-
ческой деятельности заключается не только в 
передаче профессиональных знаний, но и в фор-
мировании личности студентов. В вузовской 
среде преподаватель играет ключевую роль как 
наставник и воспитатель [4, 5, 9].

Так, на первом занятии по любой дисци-
плине преподаватель начинает с представления 
себя и знакомства с каждым студентом, следуя 
списочному составу группы. Затем он озвучивает 
основные требования, установленные уставом 
вуза, такие как: сдача верхней одежды в гарде-
роб; отключение мобильных телефонов во время 
занятий; строгое соблюдение расписания и отсут-
ствие опозданий; бережное отношение к мебели 
и оборудованию. 

Преподаватель тщательно контролирует 
выполнение этих требований. На первых заня-
тиях студенты, пришедшие в верхней одежде, 
направляются в гардероб, а те, кто игнорирует 
правила, не допускаются к занятиям. Со време-
нем студенты привыкают к этим требованиям и 
начинают приходить без верхней одежды. В слу-
чаях, когда в аудитории становится холодно, пре-
подаватель допускает студентов в верхней оде-
жде, чтобы избежать переохлаждения и простуд-
ных заболеваний, демонстрируя тем самым 
заботу о их здоровье. 

Независимо от того, как организованы пра-
вила субординации, они должны соответствовать 
двум ключевым принципам. Первый принцип 
заключается в том, что студенты, поскольку они 

находятся на более низком уровне иерархии 
образовательного процесса, должны признавать 
авторитет преподавателей, выполнять их указа-
ния, предоставлять своевременную обратную 
связь и проявлять инициативу в рамках своей 
компетенции. Второй принцип гласит, что препо-
даватели, находящиеся на более высокой сту-
пени иерархической лестницы, должны уважать 
студентов, соблюдая этические нормы поведе-
ния, корректно формулируя и отдавая указания 
или критику. 

Вертикальная субординация в образова-
тельной среде помогает студентам понять пра-
вила, следуя которым они могут оптимально вза-
имодействовать с преподавателями, что способ-
ствует их академическому и личностному росту. 
Преподаватели, в свою очередь, используя этот 
инструмент управления, могут формировать 
организационную культуру, наиболее подходя-
щую для образовательного учреждения. Таким 
образом, соблюдение правил субординации при-
носит пользу обеим сторонам образовательного 
процесса [1].

Рассуждая о проблеме субординации между 
преподавателями и студентами, необходимо 
отметить, что значительное влияние на образова-
ние и проблему субординации оказало дистанци-
онное обучение в пандемию Covid-19. Переход на 
дистанционное обучение произошел за один 
день: так, Министерством науки и высшего обра-
зования был издан приказ, в котором вузам реко-
мендовалось прекратить занятия в аудитории и 
организовать дистанционный формат обучения. 
Большей частью российских университетов в 
течение нескольких дней были скорректированы 
учебные программы [7].

 Группой ведущих университетов при под-
держке Министерства науки и высшего образо-
вания, совместно с ТГУ Вышкой была иницииро-
вана серия опросов реакции студентов и препо-
давателей на перенос обучения в дистанционный 
формат. Исследование проводилось в две волны, 
обе волны были проведены в Онлайн-формате 
посредством поточной выборки ВКонтакте и 
через руководство университетов. Исследование 
охватило студентов более 400 вузов. Полученные 
результаты показали, что во время дистанцион-
ного обучения преподаватели проводили лекции 
и семинары онлайн, с использованием видеос-
вязи; реже предоставляли список литературы и 
заданий для самостоятельного выполнения или 
просили посмотреть видеолекции на сторонних 
ресурсах и самостоятельно выполнить задания. 
При этом некоторые преподаватели не прини-
мали участие в дистанционном обучении, заме-
нив занятия на необходимость прохождения 
онлайн-курсов, прекратили обучение по дисци-
плине или перенесли ее на другой семестр. 



131 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

Все это могло способствовать увеличению 
дистанции между преподавателями и студентами 
и затруднению коммуникационного процесса. 
Студенты первой и второй волны отметили 
нехватку очных дискуссий с преподавателями, 
возникновение сложностей в том, чтобы задать 
вопросы преподавателю и в том, чтобы отвечать 
на вопросы преподавателя. Часть студентов 
отметили, что испытывают смущение, когда пре-
подаватель просит включить веб-камеру. Неожи-
данный и вынужденный переход российских 
вузов на дистанционное обучение, осуществлен-
ный в кратчайшие сроки и в значительных мас-
штабах, предсказуемо отразился на студенче-
ском опыте. Большинство студентов (65%) ука-
зали на снижение эффективности своего учеб-
ного процесса [3].

 Помимо ухудшения коммуникации между 
студентами и преподавателями, во время панде-
мии пострадала также и дисциплина студентов. 
Студенты отмечали трудности обучения в домаш-
ней обстановке; сложности в том, чтобы сосредо-
точиться, при самостоятельном выполнении 
заданий, в том числе в концентрации внимания на 
учебном материале при просмотре видеолекций 
[10].

 Возвращаясь к принципам субординации, 
необходимо отметить, что вынужденный переход 
на дистанционное обучение изменил привычные 
формы взаимодействия, создавая новые вызовы 
в поддержании авторитета преподавателей и 
соблюдении дисциплины студентами. Удаленное 
общение через виртуальные платформы умень-
шило возможности для личного контакта и непо-
средственного контроля, что могло привести к 
размыванию традиционных границ субордина-
ции. В результате преподавателям стало сложнее 
поддерживать авторитет и управлять учебным 
процессом, а студентам — сложнее соблюдать 
установленные правила и стандарты поведения. 
Это обстоятельство подчеркнуло необходимость 
адаптации подходов к поддержанию субордина-
ции в новых условиях обучения. 

Для соблюдения принципов субординации 
меду преподавателями и студентами и профилак-
тики снижения эффективности учебного про-
цесса автор статьи предлагает следующие реко-
мендации: 

1. Разработать и внедрить эффективные ком-
муникационные каналы: обеспечить доступ 
к платформам для общения, где студенты 
могут задавать вопросы и получать ответы 
преподавателей. Регулярное и открытое 
общение позволит поддерживать уровень 
доверия и уважения, а также информиро-
ванность студентов.

2. Обеспечить сбор обратной связи от студен-
тов о формате и качестве обучения. 

3. Внедрить в воспитательный процесс про-
граммы наставничества, где более опытные 
студенты могут помогать новичкам адапти-
роваться к учебному процессу и культуре 
вуза, что поможет в установлении положи-
тельных субординационных отношений. 
Заключение. Таким образом, проблема 

субординации между преподавателями и студен-
тами представляет собой сложный и многогран-
ный аспект образовательного процесса, который 
требует особого внимания в условиях постоян-
ных изменений образовательных стандартов и 
методов. Пандемия COVID-19 и переход на дис-
танционное обучение внесли значительные изме-
нения в установленные формы взаимодействия, 
что отразилось на уровне дисциплины и эффек-
тивности учебного процесса. Для улучшения 
субординации необходимо внедрять эффектив-
ные коммуникационные каналы, обеспечить регу-
лярный сбор обратной связи, а также развивать 
программы наставничества [6].
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Эффективность работы сотрудников 
полиции неразрывно связана с их спо-

собностью к эмоционально-волевой саморегуля-
ции, особенно в условиях высокого психоэмоци-

онального напряжения [1, с.34]. Концепция про-
ектирования педагогической стратегии развития 
эмоционально-волевой саморегуляции у сотруд-
ников полиции в системе повышения квалифика-
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ции должна основываться на комплексном под-
ходе, включая теоретическое освещение пробле-
матики, практические занятия, тренинги и методы 
рефлексии. Данный процесс нами разделен на 
несколько пошаговых этапов, а именно:

- первым шагом в проектировании педаго-
гической стратегии является формирование у 
сотрудников полиции понимания важности эмо-
ционально-волевой саморегуляции (введение 
модулей психологического образования, наце-
ленных на освещение механизмов возникновения 
и функционирования эмоций, осознание своих 
эмоциональных состояний, методов управления 
своими эмоциями и стрессом; теоретические 
занятия должны непременно дополняться прак-
тикой: ролевыми играми, ситуационными упраж-
нениями и групповыми обсуждениями, где 
сотрудники могут на практике применять приоб-
ретенные знания [2, с.305]);

- вторым шагом в проектировании педагоги-
ческой стратегии является разработка и внедре-
ние специализированных тренингов, направлен-
ных на развитие волевых качеств, умений адек-
ватно реагировать на стрессовые ситуации, спо-
собности к самомотивации и самоподбадриванию, 
они должны включать упражнения на развитие 
стойкости к стрессу, техники релаксации, методы 
когнитивного переосмысления ситуаций [3, с.401];

- третьим шагом в проектировании педаго-
гической стратегии является индивидуальный 
подход к каждому сотруднику полиции (играет 
важную роль в стратегии развития эмоциональ-
но-волевой саморегуляции и предполагает про-
ведение индивидуальных консультаций с психо-
логами, нацеленных на выявление персональных 
сложностей в области саморегуляции, разра-
ботку индивидуальных программ самосовершен-
ствования [4, с.27]);

- четвертым шагом в проектировании педа-
гогической стратегии является постоянный про-
цесс рефлексии и самоанализа среди сотрудни-
ков полиции (можно использовать различные 
методы, например, ведение личных дневников, 
групповые обсуждения, кейс-методы, где сотруд-
ники могут анализировать свои действия в про-
шлых ситуациях, делиться опытом, извлекать 
уроки для будущего [5, с.70]). Проведенный ана-
лиз позволяет нам говорить о том, что проекти-
рование педагогической стратегии должно учи-
тывать не только специфику работы полиции, но 
и индивидуальные особенности сотрудников, их 
предыдущий опыт, эмоциональный фон, а также 
готовность к изменениям, а это, в свою очередь, 
позволит создать максимально эффективную 
программу, способствующую развитию необхо-
димых качеств у сотрудников полиции, улучше-
нию их профессиональной деятельности и общего 
благосостояния.

Нужно отметить и то, что в современном 
мире профессия сотрудника полиции ставит 
перед своими представителями сложные задачи, 
требующие не только высокого уровня профес-
сиональных навыков, но и четко выраженной 
способности к эмоционально-волевой саморегу-
ляции, в силу того, что полицейская деятельность 
по своей природе предполагает работу в усло-
виях повышенного стресса, неопределенности и 
быстро меняющихся обстоятельств, а способ-
ность к саморегуляции помогает сотрудникам 
поддерживать необходимый уровень самокон-
троля, эффективно преодолевать профессио-
нальные и личностные кризисы, а также успешно 
справляться с психоэмоциональным напряже-
нием [6, с.64]. Нужно так же отметить и тот факт, 
что эмоционально-волевая саморегуляция стано-
вится ключевым фактором, определяющим не 
только успех в профессиональной деятельности, 
но и обеспечивающим высокий уровень личност-
ного благополучия сотрудника, что, в свою оче-
редь, напрямую влияет на всю команду и эффек-
тивность работы организации в целом и, следова-
тельно, развитие этой способности является не 
только вопросом индивидуального роста каждого 
сотрудника, но и стратегической задачей для 
полицейских подразделений и в данном вопросе 
мы солидарны с мнением Т.И. Дотдуевым [6, 
с.162].

Опираясь на наш педагогический опыт и 
теоретический потенциал, мы можем говорить о 
том, что в процессе повышения квалификации 
акцент делается на методах и техниках, направ-
ленных на формирование и развитие у сотрудни-
ков способности к эффективной саморегуляции 
(тренировка стрессоустойчивости, развитие 
навыков конструктивного решения конфликтных 
ситуаций, а также работы с собственными эмоци-
ями и управление ими в процессе выполнения 
служебных обязанностей) и ключевым компонен-
том таких программ является обучение методи-
кам релаксации, медитации и самовнушения, что 
помогает снизить эмоциональное напряжение и 
повысить уровень самоконтроля. Эмоциональ-
но-волевая саморегуляция в работе сотрудников 
полиции - это процесс который не только обеспе-
чивает успешное выполнение служебных задач в 
экстремальных ситуациях, но и влияет на про-
фессиональное развитие, обеспечивая тем 
самым психоэмоциональное здоровье и устойчи-
вость к профессиональному выгоранию, а уме-
ние управлять своими эмоциями и волевыми про-
явлениями становится конкурентным преимуще-
ством сотрудников полиции, определяющим их 
профессиональное долголетие и эффективность 
в служебной деятельности [7, с.65]. 

Необходимо отметить и то, что система 
повышения квалификации МВД несет в себе зна-
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чительный педагогический потенциал для разви-
тия эмоционально-волевой саморегуляции у 
сотрудников полиции в силу того, что программы 
повышения квалификации акцентируют внимание 
на формировании и укреплении психологической 
устойчивости кадров, что служит ключом к повы-
шению эффективности их профессиональной 
деятельности (процесс осуществляется через 
различные формы обучения и практические заня-
тия, ориентированные на развитие навыков ана-
лиза сложных ситуаций и принятия оптимальных 
решений в стрессовых условиях) [8, с.298]. В 
качестве промежуточного вывода можно  конста-
тировать то, что система повышения квалифика-
ции ведомства МВД играет важную роль в фор-
мировании и развитии эмоционально-волевой 
саморегуляции у сотрудников полиции, повышая 
тем самым их профессиональную компетент-
ность и психологическую готовность к эффектив-
ному решению оперативных задач.

Описывая наш педагогический опыт дея-
тельности в образовательном учреждении МВД 
России мы можем констатировать то, что в 
основу педагогической стратегии развития эмо-
ционально-волевой саморегуляции у сотрудни-
ков полиции в процессе системы повышения ква-
лификации заложены целевые, методологиче-
ские, содержательно-деятельностные и методи-
ческие принципы:

- целевая основа заключается в формиро-
вании у сотрудников способности управления 
своими эмоциями и волевыми усилиями в слож-
ных и стрессовых ситуациях, что необходимо для 
качественного выполнения профессиональных 
обязанностей;

- методологический аспект базируется на 
использовании комплексного подхода, сочетания 
теоретических знаний и практического тренинга, 
основанного на современных достижениях пси-
хологии и педагогики;

- содержательно-деятельностный компо-
нент включает в себя разнообразные формы и 
методы работы, направленные на развитие уме-
ний самоконтроля, самоанализа и самооценки, 
что обеспечивает осознанное управление соб-
ственными эмоциональными состояниями и пове-
дением (ситуативные тренинги, моделирование 
профессиональных задач, в которых отрабаты-
вается уверенность в своих действиях, поиск 
оптимальных решений в условиях давления и 
неопределенности [9, с.52];

- методическая основа предусматривает 
индивидуальный подход к каждому сотруднику, 
учет его профессиональных и личностных осо-
бенностей, а также степени развития навыков 
саморегуляции (программы повышения квалифи-
кации строятся таким образом, чтобы способ-

ствовать не только приобретению новых знаний и 
умений, но и формированию морально-волевых 
качеств, ответственности, умения работать в 
команде и принимать решения в экстремальных 
ситуациях) [10,  с.310]. Нужно отметить, что прин-
ципиально важным является создание условий 
для обеспечения устойчивого интереса и мотива-
ции к постоянному самосовершенствованию в 
сфере управления эмоциональными состояниями 
и волевыми усилиями, и именно такой подход 
позволяет осуществлять эффективное взаимо-
действие между сотрудниками и повышать их 
профессиональную компетентность в современ-
ных условиях работы полиции.

В системе повышения квалификации работа 
по развитию эмоционально-волевой саморегуля-
ции является критичным аспектом для сотрудни-
ков полиции, поскольку они постоянно сталкива-
ются с высоким уровнем стресса, требующим 
немедленных и взвешенных решений и направ-
лена на улучшение умения управлять собствен-
ными эмоциями, а также на развитие способно-
сти к настойчивости и самодисциплине в слож-
ных и критических ситуациях [11, с.611]. Из опыта 
педагогической деятельности, в контексте темы 
настоящего исследования, стоит отметить что 
нами в процессе курсов по развитию эмоцио-
нально-волевой саморегуляции, особое внима-
ние уделяется развитию волевых качеств, кур-
санты и слушатели учатся устанавливать и дости-
гать профессиональные и личные цели, преодо-
левать препятствия и сохранять высокую 
работоспособность даже в условиях значитель-
ного эмоционального и физического давления, а 
программа включает тренинги по развитию уве-
ренности в себе, настойчивости, ответственности 
и самодисциплины. Применяются на курсах инте-
рактивные методы обучения - участие в обсужде-
ниях реальных ситуаций, с которыми сталкива-
ются сотрудники в своей профессиональной дея-
тельности, позволяет не только систематизиро-
вать полученные знания, но и отрабатывать 
навыки эмоциональной устойчивости и волевого 
контроля.

Резюмируя все выше сказанное, отметим, 
что комплексный подход, включающий теорети-
ческую подготовку и практическую отработку 
навыков, позволяет достигать высоких результа-
тов в развитии эмоционально-волевой саморегу-
ляции сотрудников полиции, а сама программа 
подготовки:

- повышает профессиональную эффектив-
ность;

- способствует личностному росту;
- ведет к увеличению уровня удовлетворен-

ности работой и снижению эмоционального выго-
рания.
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Эволюция судебной системы России на 
протяжении многих веков закреплялась 

в источниках, которые считаются правовой осно-
вой суверенной российской государственности 
[3]. Уже с ХI в., Ярославова Правда –письменный 
список уставов, Русская Правда (1016г.), Двин-
ская уставная грамота (1397 г.), Псковская судная 
грамота (1467 г.), и другие источники, формируют 
русское правовое наследие. Содержащий около 
семидесяти статей, определяющих порядок раз-
бирательства дел Великокняжеский судебник 
(судебник Ивана III), который кроме князя был в 
1497 г. утвержден Боярской Думой, считают пер-
вым русским процессуальным источником, 
закрепившем обычаи, существующие в судопро-
изводстве. Нельзя не указать документы, закре-
плявшие российские правовые реалии - Царский 
Судебник 1550 г, составленном по приказу Ивана 
Грозного, Соборное Уложение 1649 г. 

 Занимавшие российский престол после 
1613 г. Романовы, на протяжении нескольких 
веков реформировали судоустройство и судо-

производство Российской Империи. В принятых 
Указе Петра I 1711 г. «О Правительствующем 
Сенате», Манифесте «О лихоимстве», изданном 
Екатериной II г., и в ее «Учреждениях для управле-
ния губерний» 1775 г. были сделаны попытки 
систематизировать российское законодатель-
ство. Вместе с тем следует признать, что запутан-
ность процедур и отсутствие системности в зако-
нодательстве, порождавшее бюрократическую 
неразбериху, делало очевидной необходимость 
коренного реформирования судебной системы 
Российской Империи. После подготовки Полного 
собрания законов М.М. Сперанскому было пору-
чено начать работу по подготовке Устава судо-
производства по преступлениям и проступкам. 
Заканчивался этот проект под руководством Д.Н. 
Блудова, одновременно с работой над Уложе-
нием о наказаниях уголовных и исправительных. 

Вступая в 1855 г. на престол, Император 
Александр II в Манифесте в качестве одного из 
главных пожеланий записал: «…да правда и 
милость царствуют в судах». Его реформы корен-
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ным образом изменили судебную систему Рос-
сии. Документы, обосновывающие принятие 
решений в виде уложений, уставов, манифестов, 
инструкций были результатом интеллектуальных 
поисков, основанных на нравственных началах 
нескольких поколений культурной элиты Россий-
ской Империи. Судебные Уставы были утверж-
дены 20 ноября 1864 г., они закрепляли создание 
соответствовавшей духу времени, судебной 
системы, ее положения во многом разумны, целе-
сообразны и актуальны и сегодня. 

Однако в стране наступали перемены, они 
не позволили закончить подготовленную 
реформу. Многие ее положения, как считал Н. В. 
Муравьев, возглавлявший министерство юстиции 
в 1894–1905 гг., не были приспособлены к истори-
ческому укладу, большой территории, и многона-
циональности России. Образованная по его ини-
циативе специальная комиссия для пересмотра 
«законоположений по судебной части», состав 
которой утвердил Император, подготовила новую 
редакцию проектов Учреждения судебных уста-
новлений, уставов уголовного и гражданского 
судопроизводства, которые так и не были при-
няты. 

Процессы, в которых присяжные заседа-
тели, которые осуществляли судопроизводство в 
новом формате, привели к оправданию террори-
стов (Дмитрия Каракозова, Веру Засулич, и др.), 
создали устойчивое мнение в массовом сознании 
о неготовности российского общества к демо-
кратическим процедурам в судопроизводстве. 
Чтобы избежать неоправданно мягких пригово-
ров, выносимых присяжными для рассмотрения 
дел был создан Верховный уголовный суд, реше-
нием которого, покушавшийся на Императора, в 
1879 г, Соловьев был приговорен к смертной 
казни1. Вместе с тем, хотелось бы оспорить мне-
ние о том, что для российского правового созна-
ния такой вид судопроизводства категорически 
чужд. 

История суда присяжных в России пред-
ставляет немало интересных сюжетов для иссле-
дования. В письменных списках законов - уста-
вов на славянском языке под общим названием 
Ярославова Правда упоминается возможность 
разрешить спор (тяжбу) с привлечением 12 граж-
дан, которые разбирали дело, решали вопрос о 
виновности ответчика, оставляя за судьей право 
назначения наказания. Это, видимо, один из пер-
вых прообразов будущего суда присяжных. Вве-
дение суда присяжных предлагалось Екатерине II 
и Александру I, но говорить о его создании в Рос-
сийской Империи можно только начиная с судеб-
ной реформы Александра II, которая изменила 
судопроизводство, создав предпосылки незави-

1  28 мая 1879 г. в присутствии 4-тысяч человек 
А. Соловьев был повешен на Смоленском поле.

симости судебной власти от исполнительной 
(административной), преобразовала письменные 
процесс в устный и состязательный, что обусло-
вило появление в нем демократических институ-
тов, в том числе в виде коллегии присяжных, 
который не был самостоятельным судебным 
образованием, а существовал в виде особой 
формы. Рассмотрение дела происходило в 
составе профессиональных судей и 12 присяж-
ных заседателей, приглашенных для решения, 
основанного на жизненном опыте вопроса о 
виновности подсудимого на основе справедливо-
сти. Первый процесс с участием присяжных 
состоялся в Москве в Екатерининском (Митро-
фаньевском) зале Кремля в августе 1866 г.

Вне всяких сомнений российский суд при-
сяжных отличался от судов в других странах. В 
России он рассматривал только дела о тяжких 
преступлениях. Но по подсчетам А. Ф. Кони, «суду 
присяжных в России подсудно втрое больше дел, 
чем во Франции, и вчетверо больше, чем в 
Австрии». По его мнению, необходимо относился 
к суду присяжных с чувством глубокого уважения 
утверждая, ибо он не может «…указать ни одного 
решения присяжных, которое оставило бы в моей 
душе впечатление поруганной правды и оскор-
бленной справедливости... Никем не охраняемые 
и подчас яростно осуждаемые как «суд улицы», 
русские присяжные делали свое дело, не рассчи-
тывая на награды и повышения и не страшась 
личного неудовольствия начальства или ответ-
ственности за то, что послушались голоса сове-
сти» [4].

Российский Суд присяжных, после фев-
ральской революцию 1917 г. когда его юрисдик-
ция была расширена, некоторое время продол-
жал существовать, но потом все-таки был упразд-
нен [1]. В Советском Союзе сама возможность 
существования суда присяжных долгое время 
отрицалась. Н.В. Крыленко, например, писал, 
что, абсолютно нецелесообразно ставить реше-
ние вопросов государственного порядка в «зави-
симость от случайного настроения и «совести» 
присяжных». Демократические реформы в поли-
тической жизни СССР, в конце 1980-х годов, 
позволили вернуться к такой форме участия 
граждан в отправлении правосудия, как суд при-
сяжных. В виде расширенной коллегии народных 
заседателей она была закреплена в ст.11 Основ 
законодательства Союза ССР и союзных респу-
блик о судоустройстве2. Первый в новейшей 
истории России процесс с участием присяжных 
заседателей прошел в Саратовском областном 
суде в декабре 1993 г.

Современное российское судопроизвод-
ство институционализировало суд присяжных. 

2  Приняты Верховным Советом СССР 13 ноя-
бря 1989 г.
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Однако дискуссии о его необходимости и целесо-
образности продолжаются, и обуславливают его 
реформирование. Хотелось бы остановиться еще 
на одном решении КС, которое лишило права на 
суд присяжных граждан России, не достигших 18 
лет. Это дело г. В.А. Филимонова1, при рассмотре-
нии которого в качестве аргумента было обосно-
вана позиция, что, если смертная казнь к несо-
вершеннолетним преступникам не может приме-
няться, следовательно, обязанности государства 
обеспечивать им рассмотрение дела с участием 
присяжных заседателей не существует. Сформу-
лировано это было следующим образом – рос-
сийской Конституцией предусмотрено право на 
рассмотрение дела судом с участием присяжных 
заседателей, но право на рассмотрение уголов-
ного дела таким судом, «…безусловно распро-
страняется лишь на обвиняемых в совершении 
тех преступлений, за которые в санкциях статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации пред-
усмотрена смертная казнь, если только согласно 
Общей части данного Кодекса они не относятся к 
лицам, которым эта исключительная мера нака-
зания не назначается»2. Логика, на мой взгляд, 
весьма ущербная, все звучавшие тогда доводы, к 
числу которых относился и аргумент, что в таком 
случае на суд присяжных не имеют право и жен-
щины, в отношении которых она не может приме-
няться, и мужчины старше 65 лет, не были услы-
шаны. Но влияние решений органа конституцион-
ного контроля Российской Федерации, безус-
ловно. Несмотря на то, что в своих правовых 
позициях КС постоянно подчеркивает, что в рам-
ках, предоставленных федеральному законода-
телю дискреционных полномочий именно он 
определяет правила подсудности уголовных дел 
суду с участием присяжных. 

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее УПК РФ) первоначально 
предусматривал перечень из 51 состава престу-
плений, которые попадали под возможную юрис-
дикцию суда присяжных. Из этого списка в даль-
нейшем были исключены часть составов (два в 
2002 г. еще один в 2003 г.). В 2008 г. из подсудно-
сти суда присяжных были исключены преступле-
ния, посягающие на основы конституционного 
строя и безопасность государства, в том числе 
террористической направленности (в том числе, 
о вооружённом мятеже с целью захвата власти, 
диверсии, массовых беспорядках) [2]. Уже через 
четыре года они вновь были возвращены в юрис-
дикцию присяжных. Кроме того, преступления 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы и некоторые преступления в сфере обо-

1  Постановление КС №14-П 2014 г.
2  Пункт 2 Постановления КС № 14-П 2014 г.

рота наркотиков также вошли в перечень подсуд-
ных суду присяжных3. Реформа судопроизвод-
ства 2013 г., которая ввела апелляцию в уголов-
ный процесс, обусловила изъятие из рассмотре-
ния судом с участием присяжных ряда 
преступлений, в связи с тем, что они стали под-
судны районным судам, в которых не предполага-
лась такая форма судопроизводства. В частно-
сти, это преступления, посягающие на правосу-
дие, коррупционные и другие преступления. Это 
привело к тому, что количество дел, рассматри-
ваемых с участием присяжных сократилось почти 
на половину. В феврале 2016г. по инициативе 
Президента РФ, было принято решение о рассмо-
трении вопроса о предоставлении судам район-
ного уровня возможности рассматривать дела с 
участием присяжных заседателей. Вступивший с 
01.07.2018 г. закон установил, что обвиняемый 
любого пола и возраста имеет право на рассмо-
трение его дела судом первой инстанции в 
составе профессионального судьи и коллегии из 
6 (для районных судов) и 8 (для судов уровня 
субъектов Российской Федерации) присяжных. 

У этой формы российского судопроизвод-
ства много противников, самые активные из них 
апеллируют к непрофессионализму членов кол-
легии, приводящему к оправдательному приго-
вору, который уничтожает все усилия следствия. 
Деятельность функционирующих в современной 
России судов присяжных регламентирована УПК 
РФ и Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции». Существование такой 
формы судопроизводства предопределяет 
эффективность реализации конституционных 
принципов правосудия - равенства, состязатель-
ности, свободы оценки доказательств, презумп-
ции невиновности и др. Кроме того, участие в 
отправлении правосудия является важной, а на 
сегодняшний день, единственной формой осу-
ществления гражданами судебной власти, как 
одного из элементов системы государственной 
власти в Российской Федерации.
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УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В 
ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ КАК СПОСОБ 
ВОСПОЛНЕНИЯ НЕДОСТАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Аннотация. В гражданском процессе орган власти наделен правом участия в двух так называе-
мых «особых» формах – обращение в суд в защиту прав других лиц и дача заключения по делу. Арби-
тражному процессу известна только первая форма, которая реализуется путем обращения органа 
власти в защиту публичных интересов. В статье доказывается, что объединяющим для всех форм 
участия органов власти является такая цель обращения как восполнение недостающий у них компетен-
ции. Проанализировано две группы ситуаций – обращение органа власти, не наделенного компетенци-
ей по предмету спора и обращение органа власти, наделенного компетенцией по предмету спора. В 
первом случае обращение в суд продиктовано невозможностью для органа власти самостоятельно 
осуществлять свои властные полномочия. Для второго случая разобраны мотивы, по которым орган 
власти предпочитает взамен реализации собственной компетенции участие в процессе в форме обра-
щения в суд или в форме дачи заключения по делу. 

Ключевые слова: процессуальный истец, заключение органов государственной власти в про-
цессе, заключение органов местного самоуправления в процессе, защита публичных интересов, ком-
петенция органов власти, обращение в защиту чужих прав.
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PARTICIPATION OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE CIVIL PROCESS 
AS A WAY TO FILL IN THE MISSING COMPETENCE

Annotation. In civil proceedings, the authority is entitled to participate in two so–called “special” forms 
- going to court to protect the rights of others and giving an opinion on the case. The arbitration process 
knows only the first form, which is implemented by appealing to the authority to protect public interests. The 
article proves that the unifying goal for all forms of government participation is such an appeal as filling in their 
missing competence. Two groups of situations are analyzed – the appeal of an authority not endowed with 
competence on the subject of the dispute and the appeal of an authority endowed with competence on the 
subject of the dispute. In the first case, the appeal to the court is dictated by the impossibility for the authority 
to independently exercise its powers. For the second case, the motives for which the authority prefers, instead 
of exercising its own competence, to participate in the process in the form of an appeal to the court or in the 
form of giving an opinion on the case are analyzed.

Key words: procedural plaintiff, conclusion of public authorities in the process, conclusion of local 
governments in the process, protection of public interests, competence of authorities, appeal for the protection 
of other people’s rights.

В гражданском процессе, как известно, 
предусмотрено две «особых» формы 

участия органов публичной власти – обращение в 
суд в защиту прав других лиц (статья 46 ГПК РФ) 
и дача заключения по делу (статья 47 ГПК РФ). 

В арбитражном процессе органы публичной 
власти наделены правом обращаться в арби-
тражный суд с заявлениями в защиту публичных 
интересов (часть 1 статьи 53 АПК РФ), то есть 

предусмотрена только первая форма. В пользу 
внедрения в арбитражный процесс второй формы 
участия высказывался Верховный Суд РФ в 
Постановлении №46 от 23.12.2021 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении дел в суде 
первой инстанции» [1] (далее – Постановление 
№46). В пункте 35 данного Постановления допу-
скается возможность привлечения государствен-
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ных органов и органов местного самоуправления 
по аналогии гражданского процессуального 
закона (статья 47 ГПК РФ). 

Вопрос о выборе оптимальных форм уча-
стия должен решаться совместно с вопросом о 
целях участия в процессе государственных орга-
нов и органов местного самоуправления.  

Например, в части 1 статьи 47 ГПК РФ ска-
зано, что органы власти вступают в процесс «в 
целях осуществления возложенных на них обя-
занностей и защиты прав, свобод и законных 
интересов других лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований». Сходным образом 
определяет цель участия органов власти и Пле-
нум Верховного Суда РФ в Постановлении №46. 

Такая формулировка говорит о том, что 
орган власти в судебном процессе как бы про-
должает имеющуюся у него компетенцию. Он 
защищает  права лиц в административных право-
отношениях на досудебных стадиях, а также в 
процессуальных отношениях после возбуждения 
дела судом. Здесь допроцессуальная и процессу-
альная деятельность органа власти с точки зре-
ния целеполагания не имеет отличий. Орган вла-
сти призван защищать права лиц не только до 
процесса, но и после его возникновения. Как 
верно отмечается в литературе, «правоохрани-
тельная функция осуществляется органами госу-
дарственного управления самостоятельно (чаще 
всего) и посредством суда. В судебном порядке 
она реализуется в тех случаях, когда эти органы 
сами своей властью не могут обеспечить охрану 
правопорядка, защиту государственных или 
общественных интересов и чьих-либо субъектив-
ных прав, когда ipso jure (в силу закона) достиже-
ние указанной цели возможно только таким 
путем» [2, 118].

Это порождает следующий вопрос, ответ на 
который, на первый взгляд, очевиден: что кон-
кретно заставляет орган власти обращаться в суд 
или вступать в процесс для дачи по делу заклю-
чения? Вероятно, недостаточность имеющейся у 
самого органа власти компетенции. 

Такой подход в самом общем виде является 
правильным. Но «недостаточность компетенции» 
- это слишком общий термин, который может 
скрывать целый пласт правовых ситуаций. Наи-
более принципиальными для нас представляются 
три из них: 1) орган власти вообще  не имеет ком-
петенции по  спору; 2) орган власти имеет компе-
тенцию по спору, однако предпочитает передать 
его на рассмотрение суда; 3) орган власти имеет 
компетенцию по спору, однако участвует в нем в 
форме дачи заключения по делу. 

1. Орган публичной власти не имеет компетен-
ции для решения конкретного вопроса, 
поскольку вопрос отнесен к полномочиям 

судебного органа. В зависимости от воз-
можной формы участия органа власти, он 
либо обращается в суд в качестве процес-
суального истца, либо дает по делу заклю-
чение. Например, орган власти не может 
своим постановлением признать недействи-
тельной сделку, совершенную с наруше-
нием законодательства, контроль за испол-
нением которого он осуществляет. Но орган 
власти может дать заключение, что сделка 
не отвечает требованиям законодательства, 
тем самым восполнив отчасти недостаю-
щую у него компетенцию. 
Обращение в суд и дача по делу заключения 

служат как бы продолжением компетенции 
органа власти. 

Орган власти с позиций стоящих перед ним 
целей и задач  распространяет власть на сферу 
отношений государственного управления, где 
возник правовой конфликт. Но власть органа 
является ограниченной по сравнению с властью 
суда, который обладает в этом смысле универ-
сальной компетенцией и абсолютной юридиче-
ской властью.  

В данном случае суд осуществлением своей 
компетенции как бы восполняет отсутствующую у 
органа власти компетенцию. Компетенция органа 
власти восполняется здесь не путем делегирова-
ния органу власти отсутствующих полномочий, а 
путем замещения компетенции органа власти 
компетенцией суда. В этом смысле суд – это 
«союзник» для органа власти.

Правовые возможности органа власти для 
рассматриваемой ситуации ограничиваются воз-
можностью заявить о нарушении, привлечь к 
нему внимание.  

После разрешения спора правовое положе-
ние органа власти может различаться. Если 
исполнение судебного акта возлагается на органы 
принудительного исполнения, то орган власти в 
юридическом смысле бездействует. Если испол-
нение судебного акта или иная реализация пра-
вовых последствий судебного акта возлагается 
на орган власти, то восполнение его компетенции 
происходит путем делегирования судом опреде-
ленных полномочий органу власти. Заметим, что 
речь идет о делегировании таких полномочий, 
которые изначально не входили в сферу его ком-
петенции. Орган власти становится обладателем 
таких полномочий не как субъект публичной вла-
сти, а как лицо, уполномоченное судебным актом.  

2. Орган публичной власти имеет компетен-
цию для решения конкретного вопроса, но 
обращается в суд с заявлением (иском) в 
защиту публичных интересов или прав дру-
гих лиц. Речь идет о ситуациях, когда предо-
ставленные органу власти полномочия дают 
ему возможность разрешить правовой 
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вопрос, но он предпочитает передать его на 
рассмотрение суда. Мотивы здесь могут 
быть разные, но наиболее типичными высту-
пают следующие.

 – Для административных актов и судебных 
решений нежелательна конкуренция. При 
ее возникновении регулирование будет осу-
ществляться на основе судебных актов. 
Следовательно, параллельное осуществле-
ние полномочий властным органом и рас-
смотрение судебного спора по аналогич-
ному вопросу представляется рискованным.
Но орган власти в рассматриваемой ситуа-

ции – это не пассивный наблюдатель, ожидающий 
судебного решения, а субъект, имеющий доста-
точно правовых ресурсов для инициирования 
процесса, в котором было бы постановлено важ-
ное судебное решение, или активно влияющий на 
содержание такого решения посредством дачи 
заключения по делу. 

 – Достаточно веским для органа власти пово-
дом отказаться от своей компетенции в 
пользу компетенции суда может являться 
предполагаемый или наличествующий спор 
о праве. Орган власти может добросовестно 
полагать, что рассмотрение спора о праве 
по общему правилу отнесено к судебной 
компетенции.

 – Как известно, всякий административный 
акт может явиться объектом для судебного 
оспаривания. Орган власти может полагать, 
что принятое им решение будет иметь нео-
кончательный характер, поскольку впослед-
ствии будет оспариваться недовольной сто-
роной. В таких условиях административная 
деятельность оказывается неэкономичной, 
ее результаты могут быть пересмотрены и 
аннулированы.
Озвученные нами мотивы в целом имеют 

правомерный характер, и не вызывают критиче-
ских замечаний. Негативной оценки могут заслу-
жить  крайности в данных вопросах. Это ситуа-
ция, при которой ожидание органом власти пози-
ции суда и обращение в суд взаимен реализации 
своей властной компетенции, представляет 
«перекладывание» работы на «чужие  плечи». Для 
органа власти это оказывается продиктовано 
нежеланием брать на себя ответственность за 
решение принципиального вопроса, уклонение от 
исполнения служебных обязанностей. 

3. Орган публичной власти имеет компетен-
цию для решения конкретного вопроса, но 
ограничивается дачей заключения по уже 
возбужденному делу. Вступление органа 
власти в процесс для дачи по делу заключе-
ния свидетельствует о том, что разбира-
тельство по делу уже осуществляется. Это 
означает, что властный орган имеет еще 

больше резонов для отказа от реализации 
своей компетенции во внесудебном порядке 
и для ожидания будущего судебного реше-
ния. Если управленческая деятельность в 
отдельной сфере допускает «заморозку», то 
логично ожидать, что орган власти предпо-
чтет дождаться окончательного разреше-
ния спора.
В отдельных случаях такое поведение может 

быть даже предписано органу власти определе-
нием об обеспечительных мерах (орган власти, 
дающий по делу заключение, это не ответчик, но 
обеспечительные определения могут возлагать 
обязанности не только на стороны). В этих слу-
чаях он юридически обязан воздержаться от осу-
ществления своей компетенции. Дача заключе-
ния по делу органом власти – это также акт про-
явления властной компетенции. Но в отличие от 
общего правила, когда акт органа власти явля-
ется уже достаточным основанием для наступле-
ния необходимых правовых последствий, дача 
заключения породит такие последствия только 
при условии восприятия его судом и закрепления 
в итоговом судебном акте.

Таким образом, все проанализированные 
формы участия органов власти в правосудии по 
гражданским делам и по экономическим спорам 
свидетельствуют, что посредством такого уча-
стия орган власти восполняет недостающую у 
него компетенции в сфере государственного 
управления. 

Одновременно это позволяет поставить под 
сомнение другие высказанные точки зрения на 
участие в процессе органов власти. Например, 
распространенной является позиция, что орган 
власти привлекается в процесс для целей испол-
нения судебного акта. Совершенно обоснован-
ной по этому поводу является критика М.С. 
Шакарян, которая отмечала, что «исполнение 
любым органом государственного управления 
обязанности в пределах его компетенции не зави-
сит от того, привлечен орган к участию в деле или 
нет. Это вытекает из закона, Положения о соот-
ветствующем органе, а также общеобязательно-
сти решения суда» [3, 208-209].

Поскольку вопрос об обращении в суд (пер-
вая форма участия) решается органом власти 
самостоятельно, то принятие решения в пользу 
или против обращения выступает актом распоря-
жения органом власти своими полномочиями.  
Дача заключения по делу может производиться в 
результате проявленной им инициативы на всту-
пление или в результате привлечения органа вла-
сти судом. В последнем случае, хотя орган власти 
и не выражал инициативу на вступление в дело, 
акт его участия все равно следует расценивать 
как средство восполнения недостающей у него 
компетенции.     
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Аннотация. Статья подробно рассматривает процессуальный статус защитника в рамках уго-
ловного судопроизводства Российской Федерации, акцентируя внимание на необходимости обеспече-
ния законных гарантий для подозреваемых и обвиняемых, как это предусмотрено законодательством 
РФ и принципами прав и свобод человека. Освещается важность наличия у защитников специализи-
рованных знаний в области права для эффективной защиты прав обвиняемых, что подчеркивается в 
постановлении Конституционного Суда РФ. Статья призывает к более четкой регламентации деятель-
ности защитников в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, особенно в части сбора доказательств, 
для устранения неопределенностей и повышения эффективности предварительного и судебного про-
цесса. Подчеркивается, что усовершенствование процессуального статуса защитников критически 
важно для обеспечения более справедливого и эффективного уголовного судопроизводства.
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Annotation. The article examines in detail the procedural status of the defense attorney within the 
framework of criminal proceedings in the Russian Federation, focusing on the need to provide legal guarantees 
for suspects and accused, as provided for by the legislation of the Russian Federation and the principles of 
human rights and freedoms. The importance of defenders having specialized knowledge in the field of law for 
the effective protection of the rights of the accused is highlighted, which is emphasized in the resolution of the 
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В уголовном процессе роль защитника 
определяется как критически важная, 

исходя из обеспечения правовых гарантий, пре-
доставляемых лицам, находящимся под статусом 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, 
в соответствии с нормативными актами Россий-
ской Федерации, которые утверждают принципы 
верховенства прав и свобод человека и гражда-
нина. Функционирование защитника в уголовном 
судопроизводстве ориентировано на предостав-

ление юридической поддержки и защиты интере-
сов лица в процессе уголовного преследования. 
Важность наличия у защитника специализиро-
ванных знаний и компетенций в сфере права под-
крепляется Постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 28 января 1997 
года № 2-П, указывающим на необходимость 
обладания защитником профессиональных навы-
ков и знаний для эффективной защиты прав под-
защитного [2]. 
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Отсутствие у защитника необходимых про-
фессиональных знаний и умений не только нару-
шает принципы справедливого судопроизвод-
ства, но и противоречит законодательно закре-
пленному праву на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. Такое положение 
вещей подрывает основополагающие задачи и 
принципы правосудия, направленные на защиту 
прав и свобод личности, а также на обеспечение 
верховенства права.

В рамках уголовного процессуального зако-
нодательства Российской Федерации адвокаты 
определены в качестве основных субъектов, 
выполняющих функции защиты. В соответствии с 
положениями статьи 49 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (УПК РФ), к 
процессуальной деятельности в качестве защит-
ников могут быть привлечены и другие лица, обо-
значенные во второй части упомянутой статьи [1]. 
При осуществлении судебных действий мировым 
судьей, эти субъекты уполномочены заменять 
адвокатов, если максимальная мера наказания 
не превышает трех лет лишения свободы.

Такое регулирование встречает критику со 
стороны некоторых представителей научного 
сообщества, которые указывают на его несостоя-
тельность с точки зрения логики правовой 
системы. А.С. Стройков, в частности, подчерки-
вает процессуальные диспаритеты, возникающие 
на различных этапах уголовного процесса. Отме-
чается, что на стадии судебного разбирательства 
подсудимому предоставляется свобода в выборе 
защитника, тогда как на этапе предварительного 
расследования данная возможность ограничива-
ется законодательством. Специфика законода-
тельной регламентации состоит в том, что уча-
стие лица, упомянутого во второй части статьи 49 
УПК РФ, в процессе может быть инициировано 
исключительно на основе решения суда [, с. 213].

Ограниченность возможности выбора 
защитника в уголовном процессе, предусмотрен-
ная действующим законодательством, представ-
ляется мерой, обусловленной необходимостью 
обеспечения интересов защищаемого лица. В то 
же время, данная регламентация кажется проти-
воречивой основополагающему принципу, 
согласно которому право служит средством пре-
дотвращения произвольных действий и наруше-
ний, и является инструментом для достижения 
баланса между интересами общества и индиви-
дуума. В этом смысле, законодательная позиция, 
предоставляющая возможность участия в уго-
ловном процессе на стадии предварительного 
расследования лиц, отличных от адвокатов, 
воплощала бы в себе более широкую реализацию 
права на защиту.

Допуск к процессуальному участию других 
лиц посредством решения суда предполагает 

тщательную проверку кандидатуры предложен-
ного защитника, что, в свою очередь, способ-
ствует формированию высокого уровня доверия 
к его лицу. Несмотря на это, исключение из про-
цесса адвоката как обязательного участника не 
представляется допустимым, учитывая его специ-
ализированные знания и опыт.

Следует подчеркнуть необходимость зако-
нодательного урегулирования процессуальных 
аспектов участия адвоката и других лиц, допуска-
емых к защите. В частности, закон должен четко 
определять критерии и основания для отказа в 
удовлетворении ходатайства о допуске к про-
цессу в качестве защитника лиц, упомянутых во 
второй части статьи 49 УПК РФ, либо вместо 
адвоката, либо наряду с ним.

Актуальным предметом научного обсужде-
ния в сфере уголовно-процессуального права 
является вопрос о процессуальном статусе адво-
ката в уголовном процессе. В традиционном 
понимании, защитник выступает в качестве пред-
ставителя интересов подозреваемого, обвиняе-
мого или подсудимого, формируя таким образом 
одну из сторон противоборства в рамках про-
цесса. В то же время, определенная часть науч-
ного сообщества рассматривает роль защитника 
не только как представителя, но и предлагает 
взгляд на него как на непосредственного участ-
ника процесса, осуществляющего защиту прав и 
законных интересов обвиняемого, чьи действия 
направлены на реализацию функции защиты в 
рамках уголовного производства. Приверженцы 
этой концепции подчеркивают, что инициатива и 
воля защищаемого лица являются определяю-
щими факторами в деятельности защитника.

С другой стороны, существует направление 
в научной мысли, акцентирующее внимание на 
процессуальной автономии защитника. В данном 
контексте подчеркивается, что деятельность 
защитника превышает рамки исключительного 
выполнения представительских функций, обла-
дая более широким процессуальным спектром и 
самостоятельностью. Адвокат, согласно этому 
подходу, не ограничивается только защитой от 
обвинений, поскольку его роль и функции в уго-
ловном процессе определены Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации как 
активное участие в защите прав и интересов под-
защитного.

Однако критический анализ первой пози-
ции, согласно которой действия защитника тесно 
связаны с представительством подзащитного, 
выявляет недостатки этого подхода. Уголов-
но-процессуальное законодательство Россий-
ской Федерации признает за защитником особый 
статус, подчеркивая функциональное назначение 
его деятельности как защиты законных интере-
сов лица, а также подчеркивая необходимость 
профессионального подхода.
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Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации налагает на защитника обязан-
ность по защите интересов подзащитного, предо-
ставляя ему при этом специфические процессу-
альные инструменты. Важно отметить, что в рам-
ках своей профессиональной деятельности 
защитник не имеет права поддерживать незакон-
ные требования подзащитного или действовать в 
противоречие с законом. Таким образом, воля 
подзащитного не является абсолютным крите-
рием для определения стратегии защиты; ранее 
были проанализированы случаи, когда защитнику 
не следует безоговорочно следовать указаниям 
подзащитного.

Защитник обладает правом самостоятель-
ного выбора средств и методов защиты, которые 
способствуют достижению целей защиты, исходя 
из своего профессионального суждения. Это 
подчеркивает его процессуальную автономию и 
самостоятельность в рамках уголовного про-
цесса. Однако это не предоставляет защитнику 
права признавать обстоятельства, отрицаемые 
подзащитным, подчеркивая сложность взаимоот-
ношений между личностными интересами и про-
фессиональной этикой защиты.

И.А. Насонова высказывает мнение, что 
концепция полной независимости защитника 
противоречит основополагающим принципам 
защиты, поскольку может порождать условия для 
возникновения конфликта между защитником и 
подзащитным, что недопустимо с этической точки 
зрения. Таким образом, несмотря на процессу-
альную самостоятельность, в психологическом 
аспекте воля подзащитного сохраняет свою зна-
чимость при определении защитной стратегии, 
хотя и не является доминирующим фактором [4, 
с. 35].

Опираясь на анализ научных взглядов, 
можно констатировать, что процессуальная неза-
висимость защитника в уголовном судопроизвод-
стве Российской Федерации является результа-
том взаимодействия правовых и психологических 
факторов. Эти факторы обязывают защитника 
действовать в рамках действующего законода-
тельства, при этом ориентируясь на собственные 
убеждения. Ведущим принципом в деятельности 
защитника должно стать стремление к реализа-
ции воли защищаемого лица, что подчеркивается 
уголовно-процессуальным законодательством 
через четкое определение роли и полномочий 
данного участника процесса.

Актуализация вопроса о совершенствова-
нии процессуального статуса защитника обу-
словлена необходимостью создания условий для 
эффективного использования закрепленных за 
данным субъектом прав и обязанностей, направ-
ленных на защиту. Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, в отличие от УПК 
РСФСР, который лишь формально признавал 
право защиты на представление доказательств, 
предпринял шаг к укреплению процессуальных 
гарантий защитника, включив в себя положения, 
прямо предоставляющие защитнику право на 
сбор и представление доказательств (ч. 3 ст. 86 
УПК РФ) [1].

Тем не менее, несмотря на законодательные 
инициативы, недостаточно разработан механизм 
реализации данных полномочий, что порождает 
правовые коллизии и затрудняет эффективное 
осуществление защиты [3, с. 113].

Законодательство, устанавливая процессу-
альные действия защитника по сбору доказа-
тельств, не предусмотрело нормативную базу для 
интеграции таких действий в структуру уголов-
ного процесса, в частности, относительно 
порядка передачи собранных доказательств сле-
дователю или дознавателю. Конституционный 
Суд РФ признал за защитником право не предъ-
являть доказательства в ходе досудебного про-
изводства, что, тем не менее, не соответствует 
основной задаче собирания доказательств, 
закрепленной в части 1 статьи 86 УПК РФ.

Таким образом, защитник участвует в про-
цессе доказывания, осуществляя сбор доказа-
тельств в соответствии с законом, в том числе 
через участие в следственных действиях. Иссле-
дования в области права указывают на то, что 
процессуальные действия, осуществляемые 
защитником, могут служить альтернативой след-
ственным действиям, что подчеркивает Р.Е. Скри-
пин, считающий, например, что опрос может быть 
альтернативой допросу, если он осуществляется 
должным образом и в контексте уголовного дела. 
Это предложение основывается на практических 
сложностях, когда следственные органы могут 
отказать в проведении допроса по ходатайству 
адвоката, что акцентирует необходимость даль-
нейшего развития и уточнения процессуального 
статуса защитника в законодательстве [5, с. 245]. 
Анализируя предложение о целесообразности 
использования результатов опроса в качестве 
доказательств, следует признать его обоснован-
ность. Тем не менее, утверждение о том, что про-
цессуальные действия, инициированные защит-
ником, могут служить полноценной альтернати-
вой следственным действиям, встречает опреде-
ленные трудности в рамках текущего 
уголовно-процессуального законодательства. 
Ограничения обусловлены, в частности, тем, что 
опрос не обладает необходимыми гарантиями 
достоверности информации, и полученные дан-
ные требуют последующей верификации в кон-
тексте общей доказательственной базы. При 
выявлении несоответствий между сведениями, 
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следователи и дознаватели обращаются к допол-
нительным следственным процедурам, например, 
к очной ставке, для их проверки.

Защитник, в отличие от следователя или 
дознавателя, не наделен функциями по аккумули-
рованию доказательственной информации, что 
представляет собой прерогативу государствен-
ных органов, осуществляющих уголовное пре-
следование. Это обстоятельство существенно 
сужает спектр возможностей защитника по орга-
низации и проведению расследования.

Согласно действующему законодательству 
и сложившейся практике, действия, осуществля-
емые защитником, не могут рассматриваться как 
идентичные тем, которые выполняют государ-
ственные должностные лица с властными полно-
мочиями. Однако результаты процессуальных 
действий, осуществленных защитником, вполне 
могут быть рассмотрены как источник доказа-
тельственной информации.

При этом механизм взаимодействия защит-
ника и следователя (или дознавателя) предпола-
гает, что защитник, собрав информацию, относя-
щуюся к доказательствам по делу, передает ее 
следователю или дознавателю, которые, в свою 
очередь, обязаны осуществить проверку собран-
ных данных путем проведения соответствующих 
следственных действий и включить их в матери-
алы уголовного дела. Такая процедура предусма-
тривает возможность придания собранной 
информации статуса допустимых доказательств, 
что способствует более полному и всесторон-
нему рассмотрению обстоятельств дела.

Необходимо подчеркнуть, что информация, 
собранная защитником в ходе уголовного про-
цесса, должна соответствовать определенным 
критериям, чтобы быть признанной допустимой в 
качестве доказательства. Эти критерии вклю-
чают в себя необходимость для разрешения уго-
ловного дела, получение данных в результате 
законно проведенных процессуальных действий, 
наличие ясного указания на источник, из кото-
рого защитник узнал о существовании таких све-
дений, и соблюдение установленной процедуры 
включения сведений в материалы дела, в том 
числе требования к подаче ходатайства, наличию 
сопроводительных документов и регистрацион-
ного номера. Данные условия обеспечивают 
соответствие собранных защитником данных 
требованиям допустимости доказательств, что 
является фундаментальным принципом теории 
доказывания в рамках уголовно-процессуаль-
ного права.

В свете изложенного, следует акцентиро-
вать на том, что, несмотря на процессуальную 
самостоятельность защитника как участника уго-

ловного процесса, его действия находятся в пре-
делах воли подзащитного и регулируются как 
законодательными, так и профессионально-эти-
ческими нормами. Защитник не вправе противо-
действовать воле подзащитного, даже если такое 
противодействие может казаться более выгод-
ным для разрешения дела с точки зрения страте-
гии защиты. Однако, в определенных ситуациях, 
когда подзащитный действует к своему ущербу, 
например, в случаях самооговора, защитник 
может и должен превысить эти ограничения для 
защиты интересов клиента, действуя в рамках 
правовых полномочий, предоставленных ему 
законодательством.

Анализируя правовой статус защитника в 
рамках уголовного процесса, необходимо под-
черкнуть важность его более детальной регла-
ментации в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации. Существующее законо-
дательство не предоставляет исчерпывающих 
указаний относительно процедуры сбора доказа-
тельств защитником и не отражает реальное 
положение дел, в котором находятся защитник и 
подзащитный. Следовательно, в УПК РФ целесо-
образно ввести нормы, ясно определяющие, что 
защитник в процессе своей профессиональной 
деятельности занимается сбором информации с 
доказательственной значимостью для конкрет-
ного дела.

Проблематика, связанная с доказыванием и 
деятельностью защитника в этом контексте, 
отражает недостатки существующей системы 
уголовного судопроизводства, особенно на ста-
дии досудебного расследования. На судебном 
этапе участникам процесса предоставляется 
более широкая автономия, что способствует реа-
лизации принципа состязательности сторон. 
Проблемы в сфере сбора и представления дока-
зательств защитником имеют глубокие историче-
ские корни и требуют комплексного подхода к 
решению, включая пересмотр и уточнение нор-
мативных положений УПК РФ. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с формами участия ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления в арбитражном процессе. В связи с приня-
тием АПК РФ 1995 г. норма, допускающая возможность указанных субъектов вступать в уже начатый 
процесс для дачи заключения по делу, была исключена. Но в гражданском процессе по-прежнему 
регламентировано две формы участия органов власти по делам в защиту публичных или чужих инте-
ресов, что является расхождением в процессуальных формах участия указанных субъектов в граждан-
ском и арбитражном судопроизводствах. Однако на практике органы власти стали привлекаться в 
арбитражный процесс в качестве третьих лиц. В целях восполнения отсутствующей процессуальной 
формы Верховный Суд РФ дал разъяснения о возможности их привлечения к участию деле в арби-
тражный процесс в целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты публичных прав, 
а также прав, свобод и законных интересов других лиц, при выявлении признаков легализации дохо-
дов, полученных незаконным путем. Однако остаются неопределенными вопросы, связанные с право-
вым положением органов власти, привлекаемых в уже начатый процесс для дачи заключения. В связи 
с этим, целесообразно дополнить АПК РФ нормой, закрепляющей возможность вступления государ-
ственных органов и органов местного самоуправления в дело по инициативе суда, лиц, участвующих в 
деле, или по собственной инициативе для дачи заключения по делу в целях защиты публичных интере-
сов, а также прав и законных интересов других лиц. 

Ключевые слова: орган государственной власти, орган местного самоуправления, заключение 
органа власти, публичные интересы, доказательства, третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора, незаконные финансовые операции, арбитражный процесс.
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Annotation. This article discusses issues related to the forms of participation of state authorities and 
local governments in the arbitration process. In connection with the adoption of the Arbitration Procedure 
Code of the Russian Federation in 1995, the norm allowing the possibility of these entities to enter into an 
already begun process to give an opinion on the case was excluded. But in civil proceedings, two forms of 
participation of authorities in cases in defense of public or other people’s interests are still regulated, which is 
a discrepancy in the procedural forms of participation of these entities in civil and arbitration proceedings. 
However, in practice, authorities began to be involved in the arbitration process as third parties. In order to fill 
the missing procedural form, the Supreme Court of the Russian Federation clarified the possibility of involving 
them in the arbitration process in order to implement the duties assigned to them and protect public rights, as 
well as the rights, freedoms and legitimate interests of other persons, when identifying signs of money 
laundering, obtained illegally. However, questions remain uncertain regarding the legal status of the authorities 
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involved in the process that has already begun to give an opinion. In this regard, it is advisable to supplement 
the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation with a norm establishing the possibility of state 
bodies and local government bodies entering into a case on the initiative of the court, persons participating in 
the case, or on their own initiative to give an opinion on the case in order to protect public interests, as well as 
rights and legitimate interests of other persons.

Key words: public authority, local government, conclusion of the authority, public interests, evidence, 
third parties not making independent claims regarding the subject of the dispute, illegal financial transactions, 
arbitration process.

Участие органов государственной власти 
и местного самоуправления, а также 

иных органов в арбитражном судопроизводстве 
является необходимым инструментом защиты 
публичных интересов, а также прав и законных 
интересов других лиц. Ранее до принятия АПК 
1995 г. законодательство предусматривало две 
формы участия органов, осуществляющих 
публичные полномочия, в защиту чужих прав и 
интересов в государственном арбитраже: обра-
щение с заявлением в защиту прав и законных 
интересов других лиц и вступление в уже начатый 
процесс для дачи заключения. Однако введен-
ным в действие с 01 июля 1995 года АПК РФ 1995 
г. возможность государственных органов и орга-
нов местного самоуправления вступать в уже 
начатый процесс для дачи заключения по делу 
была исключена, что осталось неизменным и по 
сей день, поскольку современным АПК РФ также 
предусматривается только одна форма участия 
субъектов, выполняющие публично-правовые 
функции, в защиту публичных интересов и инте-
ресов организаций, предпринимателей (инициа-
тивная). В юридической литературе отмечается, 
что минимизация «правовых конструкций участия 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в арбитражном процессе, 
определявшие порядок защиты чужих прав и 
интересов», обусловила ситуацию отсутствия 
должного внимания ученых на проблемы инсти-
тута участия органов власти в арбитражных судах 
[1]. Хотя на необходимость возвращения второй 
формы участия органов власти в арбитражный 
процесс в виде вступления в дело для дачи 
заключения ученые сразу стали обращать внима-
ние после его исключения из кодифицированного 
акта [2]. 

В то же время, в гражданском процессе 
регламентировано две формы участия органов 
власти по делам в защиту публичных или чужих 
интересов, что является существенным расхож-
дением в процессуальных формах участия ука-
занных субъектов в гражданском и арбитражном 
судопроизводствах. Законодателем предусмо-
трена возможность вступления органов власти в 
дело для дачи заключения в пределах своей ком-
петенции в целях защиты в том числе публичных 
интересов по собственной инициативе, по иници-

ативе участвующих в деле лиц или в необходимых 
случаях по инициативе суда (ч.ч.1, 2 ст. 47 ГПК 
РФ). Например, по делам о защите прав потреби-
телей Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века и ее уполномоченные органы могут вступить 
в процесс для дачи заключения. Однако стоит 
обратить внимание на указание Пленума Верхов-
ного Суда РФ, что не допустимо их привлечение в 
качестве третьих лиц, а данное ими заключение 
не является доказательством по делу, но в моти-
вировочной части решения суд высказывает по 
нему свое суждение[3]. Анализ практики показы-
вает, что отсутствие в судебном решении сужде-
ния относительно указанного заключения не 
является существенным нарушением норм про-
цессуального права, влекущим отмену решения 
суда [4].

Однако, рассуждая о процессуальном зна-
чении заключения органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления и о его 
влиянии на выносимое судебное решение, пред-
ставляется, что оно должно оцениваться судом 
как доказательство по делу, поскольку данное 
указанными субъектами в пределах своей компе-
тенции заключение способствует более полному 
выяснению обстоятельств дела.

Как уже было сказано, в арбитражном судо-
производстве отсутствует такая форма участия 
органов власти как вступление в процесс для 
дачи заключения, в связи с чем на практике 
органы власти стали привлекаться в качестве 
третьих лиц. Так, в 2020 году Верховный Суд РФ 
разъяснил, что при выявлении признаков легали-
зации доходов, полученных незаконным путем, 
суды вправе привлекать к участию в деле госу-
дарственные органы, а именно органы прокура-
туры, налоговые, таможенные органы, Росфин-
мониторинг третьими лицами без самостоятель-
ных требований относительно предмета спора 
(ст. 51 АПК РФ, ст. 43 ГПК РФ), но, однако, в рам-
ках гражданского судопроизводства также могут 
привлекаться для дачи заключения по делу (ст. 47 
ГПК РФ) [5]. Вполне очевидно, что это обуслов-
лено «отсутствием подходящих процессуальных 
форм для обеспечения участия органа власти, а 
не тем, что такой орган действительно занимает 
процессуальное положение третьего лица» [6].
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Однако приведенные разъяснения Верхов-
ного Суда РФ вызывают сомнения. Известно, что 
третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора, могут 
вступить в дело на стороне истца или ответчика 
до принятия судебного акта, если он может 
повлиять на их права и обязанности по отноше-
нию к одной из сторон (ст. 51 АПК РФ, ст. 43 ГПК 
РФ). Они не являются предполагаемыми субъек-
тами основного спорного материального право-
отношения, но, согласно выработанному в док-
трине подходу, который представляется убеди-
тельным, их интерес основан на связи третьих 
лиц по предполагаемому материальному право-
отношению с одной из сторон [7][8]. При этом 
интерес к участию в деле Росфинмониторинга 
носит не частноправовой, а публично-правовой 
характер. В связи с этим профессором А.В. Юди-
ным справедливо отмечено, что «привлечение 
таких субъектов в качестве третьих лиц не вполне 
соответствует их действительному процессуаль-
ному положению», поскольку «правовая связь 
истца и ответчика со службой финансового кон-
троля отсутствует; решение суда о взыскании 
суммы или об отказе во взыскании суммы никак 
не повлияет на взаимные права и обязанности 
данных субъектов; орган власти никак не встроен 
в структуру обязательственных отношений сто-
рон», а также «никакого регрессного требования 
к этим органам или права требования у этих орга-
нов в результате судебного акта не возникает», а 
«вступление в процесс для дачи заключения по 
делу не предполагает наличия спорных матери-
альных правоотношений между органом власти и 
сторонами» [9]. Так, еще выдающий советский 
ученый М.С. Шакарян в свое время писала о воз-
можности привлечения органов государствен-
ного управления к участию в деле для дачи 
заключения при условии отсутствия у них субъек-
тивного юридического интереса [10]. Кроме того, 
представляется неясным, на истцовой стороне 
или ответной стороне может быть привлечен в 
дело орган власти в качестве третьего лица без 
самостоятельных требований в гражданском и 
арбитражном процессе. 

В 2021 году Пленум Верховного Суда РФ, 
применив аналогию права, выразил правовую 
позицию относительно возможности привлече-
ния в арбитражный процесс государственного 
органа или органа местного самоуправления в 
целях осуществления возложенных на них обя-
занностей и защиты прав, свобод и законных 
интересов других лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, в том числе по 
делам, в которых имеются признаки совершения 
незаконных финансовых операций [11]. Оче-
видно, что ввиду изъятия законодателем в свое 

время института заключения органа власти из 
арбитражного процесса Верховный Суд РФ таким 
образом пытается восполнить отсутствующую 
процессуальную форму участия органа власти. 
При этом также остаются неопределенными 
вопросы, связанные с правовым положением 
указанных органов, привлекаемых в уже начатый 
процесс. 

В связи с этим, целесообразно дополнить 
АПК РФ нормой, закрепляющей возможность 
вступления государственных органов и органов 
местного самоуправления в дело по инициативе 
суда, лиц, участвующих в деле, или по собствен-
ной инициативе для дачи заключения по делу в 
целях защиты публичных интересов, а также прав 
и законных интересов других лиц. А само пись-
менное заключение органа власти, в компетен-
цию которого входит охрана определенной 
группы общественных отношений, в котором он 
излагает свое мнение относительно конкретного 
спора с позиции публичного интереса и с позиции 
интересов сторон, будет способствовать тому, 
чтобы суд разрешил спор правильно.
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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 
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-
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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. 
Арбитражные суды зарекомендовали себя с 
положительной стороны [3].

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.» [7].

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 [4].

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 [5]. 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) [8] для рассмотрения по первой 
инстанции, в 2014 году – 998, а в 2023 году – уже 
1416 [9].

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 
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рассмотрено 579 дел этой категории (в том числе 
с удовлетворением требования - 455 дел)[6]. Это 
на 9,0% меньше, чем в 2013 году, и на 24,8% 
меньше, чем в 2012 году [6]. В 2023 году с вынесе-
нием решения было рассмотрено 879 дел, то есть 
все так же существенно меньше количества 
поступивших заявлений [9].

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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Аннотация. В качестве цели настоящей статьи ставится выявление особенностей понимания 
признака общественной опасности экологических преступлений в рамках советского уголовного пра-
ва. Автором рассматриваются основные вехи развития представлений об общественной опасности в 
целом, и об опасности экологических преступлений в частности в советском законодательстве и со-
ветской правовой науке с 1917 по 1991 годы. Подчеркивается превалирование классового подхода в 
регулировании уголовной ответственности в советском праве, в том числе применительно к экологи-
ческим преступлениям. Отмечается особая роль специального экологического законодательства в ре-
шении вопроса правовой оценки опасности экологических преступлений. Исходя из результатов ана-
лиза делается вывод о динамичности взглядов на общественную опасность экологических преступле-
ний на протяжении всего советского периода, а также о преемственности современного российского 
уголовного права по отношению к советскому уголовному праву в части оценки общественной опасно-
сти экологических преступлений.
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Annotation. The purpose of this article is to identify the peculiarities of understanding the sign of public 
danger of environmental crimes within the framework of Soviet criminal law. The author examines the main 
milestones in the development of ideas about public danger in general, and about the danger of environmental 
crimes in particular in Soviet legislation and Soviet legal science from 1917 to 1991. The predominance of the 
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Введение
Вопросы развития отечественного уголов-

ного права в части регламентации ответственно-
сти за экологические преступления, в том числе и 
в части законодательной оценки общественной 
опасности данной категории преступных деяний, 
весьма актуальны в современных правовых реа-

лиях, поскольку понимание данной проблематики 
представляет интерес и в контексте решения 
современных проблем, в том числе связанных и с 
оценкой общественной опасности экологических 
преступлений. Во многом это обусловлено пре-
емственностью современного уголовного и эко-
логического права по отношению к соответству-
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ющим отраслям советского права. В то же время 
несовершенство действующего законодатель-
ства в части оценки опасности экологических 
преступлений и наличие множества дискуссион-
ных вопросов заставляет обращаться к совет-
скому опыту, несмотря на некоторые негативные 
нюансы.

Учитывая изложенное, целью данной статьи 
выступает выявление особенностей понимания 
признака общественной опасности экологиче-
ских преступлений в рамках советского уголов-
ного права.

Основная часть
Советское право, старт развития которого 

состоялся в 1917 г. в связи с Октябрьской рево-
люцией, в значительной мере отличалось от оте-
чественного дореволюционного права. Этим обо-
сновывается выделение советского периода в 
качестве относительно самостоятельного, имею-
щего свою сущностную специфику и временные 
рамки. И это вполне справедливо, в том числе и 
для отечественного уголовного права, причём не 
только в целом, но и в части регулирования ответ-
ственности за экологические преступления.

Значимые изменения в части правового 
развития в целом, и в части развития уголовного 
права, и в части регулирования ответственности 
за экологические преступления стали очевид-
ными практически сразу после захвата власти 
большевиками и проявлялись все отчетливее. А. 
Ю. Боковня, описывая первые годы развития 
законодательства об охране окружающей среды, 
указывает на фактическую утрату положитель-
ного опыта, который был наработан в рамках оте-
чественной правовой системы в течение всей 
дореволюционной истории [2]. В этом вряд ли 
можно усомниться, особенно если учитывать 
отказ создателей нового Советского государства 
от идеологически чуждых правовых и любых 
иных идей, которые находили применение в доре-
волюционном праве, и переход к строительству 
государства и права фактически «с нуля».

В контексте изложенного нельзя не отме-
тить попытку создать новые юридические тради-
ции разработки уголовно- правовых норм, отме-
чаемые Ю. А. Тимошенко, которая пишет, что пер-
вый период развития законодательства об уго-
ловной ответственности за экологические 
преступления применительно к советской исто-
рии длился с 1917 по 1926 гг. [6]. И если начало 
данного периода было ознаменовано фактиче-
ской утратой юридического статуса законода-
тельства, действовавшего в дореволюционный 
период, то его окончание – принятием УК РСФСР 
1926 г. И можно сказать, что именно в эти годы 
состоялся полный слом дореволюционный 
системы права и уголовного права в частности, в 

вслед за этим были реализованы первые значи-
мые меры по созданию совершенно новой право-
вой системы, в том числе и в части регулирова-
ния уголовной ответственности.

Если говорить о первых годах развития 
советской правовой истории, то в части регули-
рования ответственности за экологические пре-
ступления этому периоду было присуще фактиче-
ское отсутствие соответствующих норм, на осно-
вании которых можно было бы привлекать к уго-
ловной или иной ответственности за 
посягательства в отношении природных объек-
тов. 

Представляется важным заметить отсут-
ствие в отечественном уголовном праве рассма-
триваемого периода норм, которые в настоящее 
время принято относить к «особенной части», по 
крайней мере, по состоянию на 1919 г. Единствен-
ным и весьма незначительным элементом охраны 
в этой связи были нормы об ответственности за 
самовольные захваты заготовленных лесомате-
риалов. Причём такого рода посягательства 
относились к категории имущественных престу-
плений [3].

С учётом данной особенности советское 
уголовное законодательство первых лет совет-
ской истории оказалось фактически на уровне 
законодательства времен Русской Правды, когда 
некоторые природные объекты юридически охра-
нялись, но именно не как природные объекты, а 
как имущество.

Однако в этом видятся и определённые 
закономерности, обусловленные стремлениями 
идеологов революции и Советского государства, 
в рамках которых ставились принципиально иные 
задачи – подавление контрреволюционного, 
белого движения и его сторонников. Очевидно, 
что окружающая среда в качестве объекта пра-
вовой охраны и соответствующие правоотноше-
ния не находились в числе приоритетов

Тем не менее о полном игнорировании 
вопросов охраны природы применительно к пер-
вым годам становления советского права нет 
оснований говорить, поскольку уже первые доку-
менты затрагивали вопросы природопользова-
ния, пусть и опосредованно. Подтверждением 
тому можно назвать Декрет II Всероссийского 
съезда Советов рабочих солдат и крестьянских 
депутатов «О земле» от 26.10.1917, которым было 
отменено право собственности на все значимые 
природные ресурсы. Данным решением государ-
ство фактически признало особую значимость 
природных ресурсов. в особенности земельных.

Немаловажную роль в становлении рассма-
триваемого законодательства сыграл Декрет 
ВЦИК от 27.01.1918 «О социализации земли», в 
рамках которого продолжилось развитие идей, 
зафиксированных в принятом ранее Декрете «О 
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земле». В данном документе тоже основное вни-
мание уделялось не столько природоохранной 
составляющей, сколько экономической и идео-
логической. И вопросы ответственности в его 
рамках тоже игнорировались.

Ключевой особенностью первых лет разви-
тия отечественного уголовного права, в том числе 
и в части регулирования ответственности за эко-
логические преступления, была практика привле-
чения к уголовной ответственности на базе общих 
идей, зафиксированных в Руководящих началах 
по уголовному праву 1919 г. В данном документе 
конкретизировалось понятие преступления как 
опасное для данной системы общественных 
отношений действие или бездействие. Соответ-
ственно, исходя из содержания данного доку-
мента, не предусматривавшего особенной части, 
вопрос об общественной опасности и, значит, 
преступности того или иного деяния решался не 
исходя из наличия соответствующих норм, а 
исходя из оценки того или иного деяния с точки 
зрения опасности для «данной системы обще-
ственных отношений».

Примечательно и то, что вопрос обществен-
ной опасности конкретизировался в указанном 
документе весьма детально, если учесть сравни-
тельно небольшой объём данного документа. 
Там, в частности, говорилось о необходимости 
оценки опасности и самого преступника, и его 
деяния, в том числе обстановки, личности, образа 
жизни, прошлого, а также того, «насколько само 
деяние в данных условиях времени и места нару-
шает основы общественной безопасности». 
Иными словами, общественная опасность опре-
делялась индивидуально, казуально, преимуще-
ственно исходя из усмотрения субъектов, осу-
ществлявших правосудие. Поэтому о том, 
насколько то или иное экологическое преступле-
ние было опасным, крайне сложно рассуждать, 
ведь каждый случай рассматривался индивиду-
ально, с значительной долей субъективности, что 
означало фактически возможность применения 
за одно и то же аналогичное преступление нака-
зания от внушения до расстрела. Это позволяет 
сделать вывод о крайне неконкретном понимании 
общественной опасности как в целом примени-
тельно к уголовно наказуемым деяниям, так и 
применительно к экологическим преступлениям.

Нельзя не отметить, что противоправность 
тех или иных деяний, связанных с природополь-
зованием, уже с первых лет развития советского 
права определялась на основе различных норма-
тивно-правовых актов, вводивших различные 
ограничения или запреты в части природополь-
зования [6]. Учитывая изложенное, становится 
вполне очевидно, что вопросы признания того 
или иного посягательства на природные ресурсы 
общественно опасным деянием решался, с одной 

стороны, на основе Руководящих начал уголов-
ного законодательства, с другой стороны, на 
основе специальных нормативных правовых 
актов. Причём и те, и другие позволяли так не 
никоим образом не конкретизировали ни сам 
признак общественной опасности, ни суть кон-
кретных деяний, ни их перечень, а лишь опреде-
ляли некоторые рамки, в пределах которых долж-
ностное лицо, уполномоченное на осуществление 
правосудия, должно было решать вопрос о пре-
ступности или непреступности того или иного 
деяния.

Дальнейшие значимые изменения в иссле-
дуемой сфере произошли в 1922 г. в связи с при-
нятием первого УК РСФСР. Но этот Кодекс с 
точки зрения природоохраны он был весьма 
далёк не только от совершенства, но и от дорево-
люционного законодательства, а именно от уло-
жений 1845 и 1903 гг., поскольку предусматривал 
лишь уголовно-правовую охрану лесов и охотни-
чьих угодий. Позитивным изменением можно 
назвать появление норм, призванных обеспечить 
охрану недр и исключить сокрытие фактов инфи-
цирования животных заразными заболеваниями.

Характер санкции позволяет сделать вывод, 
что степень общественной опасности экологиче-
ских преступлений советским законодателем в 
данный период оценивалась относительно невы-
соко, причём и существенной дифференциации в 
данном случае не было. Сугубо положительно 
стоит оценить некоторую формализацию ответ-
ственности, в том числе и в оценке общественной 
опасности соответствующих деяний. В то же 
время нельзя не обратить внимание на сохранив-
шийся идеологический, классовый подход к 
оценке общественной опасности преступлений в 
целом и экологических преступлений в частно-
сти.

М. А. Артамонова, давая оценку УК РСФСР 
1922 г. с точки зрения решения природоохранных 
задач, подчёркивает третьестепенное отношение 
советского законодателя к охране природных 
богатств и ресурсов в первое десятилетие совет-
ской власти, в том числе ввиду отсутствия инсти-
тута и норм об ответственности за экологические 
преступления в строгом смысле этого слова. 
Данный закон устанавливал ответственность 
только за отдельные преступные нарушения, 
сопряжённые с посягательством на экологию [1]. 
Однако сложно согласиться с указанным мне-
нием в той части, в какой оно отрицает наличие 
норм об ответственности за экологические пре-
ступления в УК РСФСР 1922 г.

Дальнейшие изменения в рассматриваемой 
сфере были связаны с принятием УК РСФСР 
1926 г., в котором уже имела место более деталь-
ная дифференциация ответственности за соот-
ветствующие преступления в зависимости от 
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конкретных объектов посягательства, способов 
совершения преступлений, используемых ору-
дий. При этом УК РСФСР 1926 г. содержал доста-
точно широкий спектр норм, призванных обеспе-
чить правовую охрану окружающей среды, что 
можно расценить положительно. То есть взгляды 
на оценку общественной опасности экологиче-
ских преступлений отечественным законодате-
лем определённо пересматривались. 

Во многом определяющей вехой в истории 
развития уголовного законодательства и разви-
тия представлений об общественной опасности 
экологических преступлений стало принятие 
Основ уголовного законодательства СССР и 
союзных республик 1958 г. и УК РСФСР 1960 г., в 
рамках которого был расширен спектр экологи-
ческих преступлений, а, значит, и общественная 
опасность стала трактоваться более широко.

Далее в УК РСФСР 1960 г. вносились новые 
нормы, обусловленные усилением антропоген-
ного воздействия на природную среду. Учитыва-
лась общественная опасность деяний, связанных 
с загрязнением атмосферного воздуха, почв, 
вод, морской среды, с использованием экологи-
чески опасных веществ и материалов (радиоак-
тивных, бактериологически опасных отходов, 
микробиологических агентов и токсинов, удобре-
ний и т. д.). Было признано явное увеличение воз-
можностей по изъятию из окружающей среды 
природных ресурсов – водных биологических 
объектов, диких животных, древесины [4]. И во 
многом происходившие в тот период изменения 
были закономерными.

Учитывая характер и специфику развития 
представлений об общественной опасности эко-
логических преступлений и в целом характер 
развития уголовного законодательства в совет-
ский период, можно выделить ряд факторов, от 
которых зависели взгляды на опасность экологи-
ческих преступлений:

1. Правовые.
2. Политические (идеологические).
3. Экономические.
4. Факторы научно-технического и промыш-

ленного характера.
Правовые факторы в целом выражаются в 

развитии отечественного законодательства, его 
закономерном усложнении, конкретизации фор-
мулировок, углублении научности. 

Что касается политических факторов, то 
они во многом были продиктованы идеями, кото-
рые были изначально заложены в основу Совет-
ского государства и опирались на труды К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Здесь принци-
пиально важно подчеркнуть, что в рамках УК 
РСФСР 1960 г., как и в рамках другие источников 
советского уголовного права, преступления эко-
логической направленности рассматривались 

через призму марксизма-ленинизма и социали-
стической, антибуржуазной идеологии, в связи 
чем они причислялись к преступлениям против 
социалистической собственности [5].

Если же говорить об уголовном праве в 
целом, а не только применительно к экологиче-
ским преступлениям, то ему были характерны 
особенности, наиболее точно подмеченные А. А. 
Герцензоном, Ш. С. Грингаузом, Н. Д. Дурманым, 
которые писали следующее: «В трудах Маркса и 
Энгельса была дана уничтожающая критика бур-
жуазной науки уголовного права, раскрыта клас-
совая сущность уголовного права эксплуататор-
ских государств, дано объяснение социальной 
природы преступления и его причин, – словом, 
заложены основы подлинно научной теории уго-
ловного права в общей системе марксистского 
учения о государстве и праве. В трудах Ленина и 
Сталина марксистская теория государства и 
права, в том числе и уголовного права, получила 
свое дальнейшее развитие. Лениным и Сталиным 
создано учение о социалистическом государстве 
и праве. Под руководством Сталина развивается 
и укрепляется социалистическое законодатель-
ство, в том числе и уголовное законодательство.» 
[3] То есть оценка общественной опасности эко-
логических преступлений в рамках советского 
права в значительной мере давалась именно на 
базе таких взглядов.

Экономические аспекты усматриваются в 
том, что признание определённых экологических 
посягательств общественно опасными имело 
вполне конкретный экономический смысл. Не 
допуская бесконтрольного природопользования, 
государство сохраняло важную природоресурс-
ную базу для отечественной экономики. 

Факторы научно-технического и промыш-
ленного характера связываются с тем, что во вто-
рой половине ХХ в. возможности человека в 
части природопользования существенно воз-
росли, что выражалось, в том числе, в возможно-
стях добычи самых разных ресурсов в более 
крупных масштабах, чем в предыдущие столетия 
или десятилетия. Соответственно, возросшие 
масштабы эксплуатации природы требовали и 
повышенных усилий в части правовой охраны, 
введения некоторых лимитов, ограничений и пр. 
мер.

Развитие идей о понимании общественной 
опасности экологических преступлений в совет-
ском праве, как нам представляется, формально 
заканчивается в 1991 г., в связи с распадом СССР 
и приобретением Россией статуса самостоятель-
ного суверенного государства, отказом от было 
ранее принятых социалистических идей. Но есть 
и иные мнения. Например, А. Ю. Боковня пола-
гает, что советский период длился до 1996 г., то 
есть до принятия УК РФ [2]. Но формально вряд 
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ли развитие уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации, не являвшейся уже Совет-
ским государством, можно считать советским 
периодом, особенно с учетом отрицания социа-
листических идей. Соответственно, завершение 
советского периода рассматриваемой истории 
представляется обоснованным связывать с при-
знанием экологических преступлений как деяний, 
не являющихся посягательствами на социалисти-
ческую собственность.

Поэтому те изменения, которые были вне-
сены в УК РСФСР 1960 г. после распада СССР, не 
представляется возможным относить к совет-
скому периоду. Это означает и невозможность 
рассмотрения тех идей относительно опасности 
экологических преступлений, которые развива-
лись в рамках УК РСФСР 1960 г., но именно в 
постсоветский период.

Заключение
Обобщая итоги проведённого анализа, 

можно сделать следующие выводы:
1. Представления об общественной опасности 

экологических преступлений в рамках 
советского права развивались весьма дина-
мично и в значительной мере опосредова-
лись спецификой уголовного права в каж-
дый из этапов советский постреволюцион-
ной истории.

2. В первые годы после Октябрьской револю-
ции вопросам регулирования ответственно-
сти за экологические преступления не уде-
лялось должного внимания, что позволяет 
сделать вывод о недооценке опасности 
соответствующих преступлений. При этом 
Представления об этой опасности были 
крайне неконкретны и в значительной мере 
решались исходя из интересов социалисти-
ческого государства, сугубо по усмотрению 
должностных лиц, рассматривавших те или 
иные дела о преступлениях.

3. Ключевыми особенностями советской пра-
вовой доктрины было признание как пре-
ступлений в целом, так и экологических 
преступлений в частности, посягатель-
ствами на интересы господствующего 
класса (прежде всего рабочих). Также зна-
чимым аспектом было признание экологи-
ческих преступлений посягательствами на 
социалистическую собственность, что, с 
одной стороны, было закономерным и тра-
диционным, с другой стороны, отвечало 
идеологической специфике советского 
государства. Отсюда и классовый подход, 
особенно в первые годы советской истории.

4. Со временем сугубо классовый уклон и сте-
пень идеологизированности в рамках совет-
ского уголовного права, в том числе и при-

менительно к оценке опасности экологиче-
ских преступлений становились менее 
выраженными, подтверждением чего явля-
ется УК РСФСР 1960 г. В этой связи нормы 
советского уголовного права в части приро-
доохраны становятся все более близкими 
современному российскому уголовному 
праву.

5. Среди принципиально значимых особенно-
стей понимания общественной опасности 
экологических преступлений можно выде-
лить ведущую роль специального экологи-
ческого законодательства и экологических 
подзаконных актов, и меньшую роль – уго-
ловного законодательства. И законодатель 
оценивал общественную опасность такого 
рода преступлений, преимущественно, 
исходя из того, что то или иное деяние нару-
шает именно экологическое законодатель-
ство. Иными словами, именно нарушение 
экологического законодательства рассма-
тривалось как нарушение уголовно-право-
вых запретов, а значит, и как общественно 
опасное деяние.
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Уголовный процесс играет важную роль в 
обеспечении справедливости и поддер-

жании правопорядка в обществе. В рамках уго-
ловного процесса доказывание является одной 
из ключевых составляющих, поскольку оно 

направлено на установление истины или ложно-
сти обвинений, а также на обеспечение надлежа-
щей защиты прав и интересов сторон. Доказыва-
ние в уголовном процессе – это процесс позна-
ния реальной действительности, осуществляе-
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мый в соответствии с общими закономерностями 
познавательной деятельности и уголовно-про-
цессуальным законодательством.

Еще в советский период в науке уголовного 
процесса было провозглашено, что «деятель-
ность органов предварительного расследования 
и суда может быть успешной, если их решения по 
каждому делу будут соответствовать тому, что 
произошло в действительности. Следователь и 
суд должны полно и точно познать картину совер-
шенного преступления, т.е. достичь истины» [4].

В настоящее время доказывание в уголов-
ном процессе по-прежнему играет основополага-
ющую роль, поскольку напрямую влияет на 
достижение целей уголовного судопроизводства: 
установление истины по делу, обеспечение спра-
ведливого судебного разбирательства, наказа-
ние виновных и реабилитацию невиновных. Дока-
зывание, как справедливо отмечается на доктри-
нальном уровне, было и остается сердцевиной 
уголовного судопроизводства [7].

В последние годы наблюдается тенденция к 
усилению внимания к доказыванию в уголовном 
судопроизводстве, что обусловлено сложностью 
и изощренностью преступных деяний, развитием 
цифровых технологий, используемых для совер-
шения преступлений и сбора доказательств.

Органы предварительного расследования и 
суды должны уделять первостепенное внимание 
сбору, проверке и оценке доказательств. Только 
на основе достаточных и достоверных доказа-
тельств можно вынести обоснованное и справед-
ливое решение по уголовному делу.

Несмотря на законодательное рассмотре-
ние доказывания как процесса собирания, про-
верки и оценки доказательств в целях установле-
ния обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания в уголовном судопроизводстве (ст. 73 УПК 
РФ), в уголовно-процессуальной литературе тер-
мин «доказывание» трактуется неоднозначно. 
Суть доктринальных подходов сводятся к рас-
смотрению доказывания как деятельности по 
установлению вины лица, совершившего престу-
пление [2]; последовательности процессуальных 
действий, направленных на получение и проверку 
доказательств [1]; процесса установления фактов 
и обстоятельств, имеющих значение для разре-
шения конкретного уголовного дела [3]; проце-
дуры установления, закрепления и оценки факти-
ческих данных об обстоятельствах, подлежащих 
установлению по данному уголовному делу в силу 
закона [5]. Безусловно, в рамках каждого из ука-
занных подходов имеются свои особенности, 
однако можно сделать вывод, что в целом ученые 
сходятся во мнении, что доказывание связано с 
процессом установления и оценки фактов в рам-
ках уголовного дела. Выбор того или иного под-
хода зависит от конкретных целей и задач иссле-
дования.

Основная цель доказывания в уголовном 
судопроизводстве состоит в установлении объ-
ективной истины по делу, которая заключается в 
корректном воссоздании органами предвари-
тельного расследования и суда всех обстоя-
тельств преступления, формулировании выводов 
относительно совершения преступления кон-
кретным лицом и его виновности. В рамках уго-
ловного процесса поиск истины осуществляется 
через переход от предположения или вероятно-
сти существования определенного факта к его 
подтверждению. 

Важнейшим условием всестороннего, пол-
ного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дела является определение предмета 
доказывания, т.е. совокупности фактических 
обстоятельств, подлежащих установлению по 
каждому уголовному делу в целях правильной 
квалификации преступления и принятия закон-
ного и обоснованного решения по делу, перечень 
которых регламентирован в ст. 73 УПК РФ. Сле-
дует отметить, что закрепленный в ст. 73 УПК РФ 
перечень обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, не является исчерпывающим и может быть 
дополнен в зависимости от специфики уголов-
ного дела или процессуальной ситуации. Напри-
мер, при расследовании уголовных дел, связан-
ных с несовершеннолетними, особое внимание 
уделяется возрасту несовершеннолетнего, его 
психологическим особенностям и другим аспек-
там, влияющим на решение суда, а при рассмо-
трении дел о применении принудительных мер 
медицинского характера важными являются 
медицинские аспекты и заключения экспертов. 
Дополнительные обстоятельства могут быть 
закреплены в законодательстве или опреде-
ляться непосредственно органами предваритель-
ного расследования или судом. В этой связи 
представляется обоснованной позиция С.А. Фро-
лова, который предлагает «отказаться от норма-
тивного определения предмета доказывания, 
поскольку нормативизация есть одновременно и 
догматизация того, что объективно не может 
быть одинаковым у всех уголовных дел» [6].

Согласно принципам уголовного процесса, 
правильное определение предмета доказывания 
играет ключевую роль в обеспечении законности, 
обоснованности и справедливости уголовного 
судопроизводства, что способствует защите прав 
и интересов всех участников процесса. Оно 
позволяет органам предварительного расследо-
вания и суду четко определить круг обстоя-
тельств, подлежащих установлению по конкрет-
ному делу; обеспечить всестороннее и объектив-
ное исследование обстоятельств дела; избежать 
потери времени и ресурсов на несущественные и 
неважные детали, ускоряя процесс сбора дока-



165 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

зательств и принятия законного решения; обе-
спечивать равноправие сторон, возможность 
доказывания своей позиции и защиты прав. 

С понятием предмета доказывания тесно 
связано понятие пределов доказывания. Опреде-
ление пределов доказывания имеет важное зна-
чение для эффективного и своевременного рас-
следования и судебного разбирательства по уго-
ловному делу, поскольку позволяет целенаправ-
ленно собирать и исследовать доказательства; 
сосредоточиться на установлении наиболее важ-
ных обстоятельств, имеющих значение для уста-
новления объективной истины по делу; обеспе-
чить объективное и всестороннее рассмотрение 
дела.

Пределы доказывания не являются строго 
определенными и зависят от конкретных обстоя-
тельств каждого уголовного дела, определяются 
на основе имеющихся доказательств и внутрен-
него убеждения органов предварительного рас-
следования или суда. Иными словами, при оценке 
доказательств каждый участник уголовного про-
цесса самостоятельно определяет какие факты и 
обстоятельства необходимы и достаточны для 
установления всех обстоятельств, подлежащих 
доказыванию.

В процессе расследования и судебного раз-
бирательства по уголовному делу предмет дока-
зывания может изменяться как в количествен-
ном, так и в качественном аспекте. В первом  
случае изменения предмета доказывания выра-
жаются в расширении или сужении круга обстоя-
тельств, подлежащих установлению (например, 
появление новых доказательств или исключение 
уже имеющихся); во втором – изменения пред-
мета доказывания связаны с изменением харак-
тера или содержания обстоятельств, подлежа-
щих установлению (например, при переквалифи-
кации деяния с умышленного на неосторожное).  
Следует отметить, что в ходе расследования, 
судебного разбирательства или исполнения при-
говора могут быть выявлены новые факты или 
доказательства, которые могут быть обнаружены 
в результате дополнительного расследования, 
появления новых свидетелей, получения новых 
доказательств или информации, а, следова-
тельно, повлиять на исход дела. Данное обстоя-
тельство обуславливает необходимость постоян-
ного анализа и учета новой доказательственной 
информации для достижения объективного и 
справедливого решения по уголовному делу, а 
также корректировки стратегии расследования и 
судебного разбирательства.

Правильное определение круга значимых 
обстоятельств в уголовном деле позволяет уста-
новить пределы доказывания, что необходимо 
для сбора достаточного количества доказа-

тельств, которые однозначно подтверждают 
виновность или невиновность обвиняемого. 
Совокупность таких доказательств должна быть 
основана на объективных фактах, иметь логиче-
скую последовательность и не оставлять места 
для различных интерпретаций или сомнений. 
Доказательства должны быть получены закон-
ным путем, соответствовать требованиям допу-
стимости, а также взаимосвязываться друг с дру-
гом в целостную картину происходящего.

Необоснованное ограничение предмета 
доказывания может привести к потере важных 
фактов или деталей, имеющих существенное зна-
чение для дела, к искажению полной картины 
дела, к ошибочному выводу или неправильному 
решению суда, что ущемляет интересы сторон и 
нарушает принципы справедливости. В свою оче-
редь чрезмерное расширение предмета доказы-
вания может привести к затягиванию процесса и 
расходованию времени, ресурсов и усилий на 
исследование доказательств, не имеющих пря-
мого отношения к делу. Более того, расширение 
предмета доказывания может быть использовано 
сторонами в качестве тактики для отвлечения 
внимания от значимых фактов и достоверных 
доказательств. Таким образом, для достижения 
целей уголовного судопроизводства необходимо 
тщательное определение предмета доказывания, 
имеющего решающее значение для установления 
истины по делу, принятия законного и обоснован-
ного решения и привлечения виновных лиц к 
ответственности, а также четко обозначить пре-
делы доказывания. Процесс достижения истины 
в уголовно-процессуальном доказывании явля-
ется сложным и многоаспектным, требующий от 
субъектов доказывания максимальной точности, 
объективности и справедливости при установле-
нии соответствия между обстоятельствами уго-
ловного дела и реальными фактами и событиями. 
Многоаспектность процесса доказывания тре-
бует комплексного подхода к сбору, оценке и 
представлению доказательств, а также учета всех 
обстоятельств, влияющих на разрешение дела, 
основанного на принципах объективности, чест-
ности и справедливости, что, как представляется, 
является необходимым условием соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, ведь цель 
уголовного процесса не только в наказании вино-
вных, но и в защите невинных и обеспечении 
справедливости. 
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Аннотация. Несмотря на растущее количество исследований, классификация киберпреступле-
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личных данных и финансовые атаки, направленные на получение материальной выгоды. Психосоци-
альные преступления, такие как кибербуллинг и онлайн-сталкинг, связаны с эмоциональным воздей-
ствием на жертв. Геополитические киберпреступления, например атаки на критически важную инфра-
структуру, имеют целью подрыв национальной и общественной безопасности. Полагаем, что рабочая 
классификация киберпреступлений внесет свой вклад в разработку эффективных стратегий защиты и 
противодействия киберпреступности.
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Тема киберпреступности активно иссле-
дуется отечественными и зарубежными 

учеными в силу очевидной остроты этого нового 
технологического вызова. Однако пока еще наука 

находится на ранней стадии исследования дан-
ного феномена, поэтому вопрос определения 
понятия «киберпреступность», выявления его 
основных характеристик и классификации его 
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проявлений остается актуальным и по сей день 
порождает дискуссии. В настоящей работе мы 
собираемся рассмотреть типичные проблемы, 
возникающие при попытке классифицировать 
киберпреступления, с использованием логиче-
ских методов (операции деления понятия), а 
также предложить вариант тройственной класси-
фикации, который может быть полезен для реше-
ния определенных научных и практических задач.

Поиски удобной классификации ставят 
перед нами три задачи: убедиться в том, позво-
ляют ли и насколько существующие классифика-
ции проанализировать социальные и контексту-
альные факторы киберпреступности; уточнить, 
дают ли они возможность, действительно, раз-
граничить классы киберпреступности, и наконец, 
определить, что такое киберпреступность в 
заданных условиях. Если говорить о прикладном 
смысле данного вопроса, то классификация 
должна позволять нам составить портрет кибер-
преступности России и, допустим, Ганы, таким 
образом, чтобы мы могли провести наглядное 
сравнение между ними и выявить тренды или 
пробелы правового регулирования.

Исследование любого множества объектов 
приводит к созданию их классификации, 
поскольку такое упорядочивание объема инфор-
мации играет важнейшую роль как в теоретиче-
ском познании мира, так и в его практическом 
освоении. Накопленные данные о киберпреступ-
ности должны, по идее, привести нас на уровень 
теоретического построения ее классификации. 
Но пока что во многих работах речь идет лишь о 
создании приблизительного списка деяний. 
Составители списка, как правило, опираются 
либо на имеющиеся нормы, например, уголов-
ного кодекса, если речь идет о Российской Феде-
рации, или на нормы широко признанной в мире 
Будапештской конвенции (не ратифицирована 
РФ), либо на эмпирические свидетельства суще-
ствования определенных типов киберпреступле-
ний.

Так, например, К.В. Мордвина и У.А. Удави-
хина, предлагая анализ актуального состояния 
киберпреступности в России за последние десять 
лет, обобщают статистические данные по таким 
категориям дел как «Мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа», «Кража с 
банковского счета равно в отношении электрон-
ных денежных средств» - то есть ограничиваются 
анализом существующих норм, не проводя какой-
либо группировки или классификации имею-
щихся статей [1]. В свою очередь, А. Батырова и 
Б.Б. Иламанов в качестве авторской классифи-
кации дают следующий список: «кибермошенни-
чество, вредоносное ПО и программы-вымога-
тели, кибершпионаж, киберзапугивание и 

онлайн-преследование, кибератаки на критиче-
ски важную инфраструктуру» [2]. Здесь, на наш 
взгляд, возникает проблема с совмещением раз-
ноуровневых деяний, например, тех, что могут 
совершаться только в кибер-среде (размещение 
вредоносного ПО), и тех, что имеют своих реаль-
ных “двойников” - например, преследование и 
мошенничество могут осуществляться, как в вир-
туальном мире, так и в реальном. Части класси-
фикации тут не являются взаимоисключающими 
- например, вредоносное ПО может использо-
ваться и с целью кибершпионажа, и с целью 
мошенничества.

Те же проблемы техники классификации 
встречаем и в работе В.В. Харина и Т.В. Плотни-
кова, которые перечисляют: «преступления, 
направленные против компьютерных систем и 
баз данных; преступления, связанные с получе-
нием экономической выгоды; преступления про-
тив свобод и неприкосновенности личности; пре-
ступления, связанные с содержанием контента и 
нарушением авторских прав и кибертерроризм» 
[3, с. 99]. Здесь мы опять видим классы, которые 
не являются взаимоисключающими, и использо-
вание нескольких оснований для деления на 
классы (по объекту преступления, и по орудию 
преступления).

П.Н. Кобец предлагает сгруппировать про-
явления киберпреступности  в три блока: «1) пре-
ступления, связанные с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 2) пре-
ступления, связанные с технологиями информа-
ции и коммуникации и 3) преступления с 
применением технологии информации и комму-
никации» [4]. Как видно из содержания данной 
классификации, деление киберпреступлений 
вновь опирается на несколько оснований. В итоге 
классы оказываются взаимопересекающимися. 
Например, распространение детской порногра-
фии является преступлением, связанным с техно-
логиями информации и коммуникации, но также 
может и совершаться посредством применения 
этих технологий: так, к какому же классу его сле-
дует отнести?

Более концептуально проработанной нам 
видится классификация А. Махмудова, который 
предлагает делить киберпреступления по их объ-
екту: «киберпреступления против права на част-
ную жизнь, свободу слова и выражение мнений, 
киберпреступность и т.д.; компьютерные престу-
пления в экономической сфере – компьютерное 
мошенничество, кибервмешательство в банков-
ские счета и посттерминалы и т.д.; киберпресту-
пления, направленные против общественных и 
государственных интересов; киберпреступления 
против безопасности компьютерных данных и 
сетей – к ним относятся нарушения конфиденци-
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альности информации, вмешательство в них и т. 
п. – на любом персональном или другом компью-
тере, техническом носителе информации, под-
ключенном или неподключенном к сети» [5, с. 
546]. На наш взгляд, последний класс в этой схеме 
вызывает некоторые сомнения, поскольку отне-
сенные к нему деяния (нарушения конфиденци-
альности, вмешательство) могут быть причис-
лены и к любому другому классу.

А.А. Тер-Акопов, в свою очередь, обра-
щался для классификации киберпреступлений к 
критерию объективной стороны, считая, что дея-
ние может иметь «физическую, информацион-
ную, или нормативно-программную природу» [6, 
с. 15]. Мы согласны с М.В. Арзамасцевым в том, 
что эта классификация хоть и интересна, но 
также не является последовательной и не позво-
ляет уточнять места некоторых деяний 

Отмеченные проблемы классификации 
киберпреступлений не являются исключительно 
уделом отечественной науки. Исследователи 
отмечают отсутствие устоявшейся терминологии 
и классификации и в международном праве и 
зарубежных исследованиях. Определенный шаг в 
сторону всеохватывающей классификации был 
сделан на Десятом конгрессе ООН по преду-
преждению киберпреступности и обращению с 
правонарушителями 2000 г. Его участники разра-
ботали дуальную модель, в которой киберпресту-
пления делятся на «новые» и «традиционные». В 
случае с первыми, целями преступления высту-
пают сами компьютерные устройства, их сети и 
пользователи, а в случае со вторыми новые тех-
нологии становятся не целями, а орудием совер-
шения уже известных науке преступлений.

Проект доклада УНП ООН «Всестороннее 
исследование проблемы киберпреступности» 
(2013) предложил следующую, уже тройственную, 
группировку деяний: «деяния, направленные про-
тив конфиденциальности, целостности и доступ-
ности компьютерных данных или систем; деяния, 
предполагающие использование компьютера в 
целях извлечения личной или финансовой при-
были или причинения личного или финансового 
вреда и деяния, связанные с содержанием ком-
пьютерных данных» [7]. Мы видим в этой класси-
фикации отражение уже знакомых сложностей 
выделения основания - она не поможет нам опре-
делить точное место, например, кибер-буллинга, 
совершенного с помощью взлома чужого акка-
унта в социальной сети. Это одновременно нару-
шение конфиденциальности, преступление, свя-
занное с использование компьютера ради причи-
нения вреда, но оно может быть и «контентным» 
преступлением, если буллинг (травля) происходит 
в формате клеветы или оскорблений.

Также важным международно-правовым 
актом, в котором были приняты меры к унифика-

ции перечня и признаков киберпреступлений, 
стала Конвенция о киберпреступности, принятая 
Комитетом министров Совета Европы 8 ноября 
2001 г. в г. Будапешт. Классификация, приведен-
ная в Конвенции, принята многими специали-
стами в сфере международного права [5]. Отча-
сти она воспроизводит перечень ООН, но к угро-
зам конфиденциальности, корыстным и контент-
ным деяниям добавляет нарушения авторских 
прав и акты расизма и ксенофобии (отражены в 
Дополнительном протоколе). Именной этой клас-
сификации следует в своей работе И.Г. Чекунов 
[8, с. 182]. Бросается в глаза та же проблема с 
выбором основания деления, которая только уси-
лилась с расширением круга деяний.

Также на региональном уровне можно при-
вести в пример заключенное 1 июня 2001 года 
Соглашение СНГ о сотрудничестве государств-у-
частников СНГ в борьбе с преступлениями в 
сфере компьютерной информации, однако в нем 
также дан лишь список деяний: например, созда-
ние и распространение вредоносного ПО, нару-
шение авторских прав при эксплуатации компью-
терных систем и т.д.

Итак, как мы видим, при классификации 
киберпреступлений годами нарушаются базовые 
условия корректного деления объема понятий. 
Во-первых, авторы выбирают несколько основа-
ний вместо одного. В итоге происходит перекре-
щивание объемов понятий. Во-вторых, члены 
деления (итоговые классы) не исключают друг 
друга, то есть не являются дихотомическими, и 
одно деяние можно включить в разные части 
классификации, что лишает ее смысла.

Не удивительно, что некоторые авторы в 
итоге приходят к выводу, что киберпреступления 
настолько разнородны, что классифицировать их 
не возможно [6, с. 14-15]. Предполагаем, что эта 
ситуация сходна с проблемой классификации 
преступлений коррупционной направленности. 
Коррупция так разнообразна по своей форме и 
настолько вездесуща, что преступления из самых 
разных глав и разделов уголовного закона могут 
оказаться коррупционными по своей природе. 
Точно также и современные технологии могут 
применяться в самой разной деятельности пре-
ступного характера. И, действительно, на Тринад-
цатом конгрессе ООН говорилось о том, что гра-
ница между обычной и киберпреступностью раз-
мывается. Однако, на наш взгляд, это не означает, 
что последнюю невозможно классифицировать. 
К тому же этап классификации поможет нам 
перейти к следующим стадиям анализа такого 
сложного явления как киберпреступность, помо-
жет в ее исследовании.

Задача корректной классификации, то есть 
системы категорий заключается в том, чтобы 
дать исследователю и пользователю максимум 
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информации в сжатой форме. Информация 
должна максимально полно охватывать суще-
ствующую структуру, но при этом необходимо 
продумать деление ее на категории, наделив их 
определенными атрибутами. Польза классифика-
ции заключается в следующем:

 – классификация позволяет проводить квали-
фикацию (как в узком уголовно-правовом 
смысле, так и в более широком, например, 
философском), то есть, отделять один эле-
мент системы от другого;

 – классификация позволяет сравнивать 
системы между собой. Например, согласо-
ванная учеными классификация киберпре-
ступлений позволила бы объективно оцени-
вать состояние киберпреступности в раз-
ных странах и сравнивать их между собой;

 – классификация позволяет выявлять и 
заполнять пробелы в правовом регулирова-
нии, систематизировать новеллы закона;

 – в криминологии классификация киберпре-
ступности дала бы возможность создавать 
портрет киберпреступника в целях профи-
лактики данного вида преступлений.
Учитывая, что речь идет о преступлениях, о 

поведении людей, важнейшим элементом кото-
рого является волевая основа, можно выдвинуть 
предположение о том, что в структуре каждого 
киберпреступления можно найти определенный 
мотив, волевую сторону. Попытки классификации 
на основе первичной мотивации научной литера-
туре известны. Например, И.Б. Тесленко приво-
дит деление киберпреступлений на три группы: 1) 
финансово-ориентированные, с целью коммер-
ческой выгоды; 2) преступления, связанные со 
вторжением в личную жизнь; 3) социальные и 
политически мотивированные киберпреступле-
ния [10, с. 21]. К сожалению, в ее работе уже в 
рамках этой классификации встречаются деяния, 
которые можно отнести сразу к нескольким груп-
пам (например, массовая рассылка спама отне-
сена автором к лично-мотивированным деяниям, 
но очевидно, что спам может рассылаться (и ско-
рее всего и рассылается) с корыстной целью.

Более удачной нам представляется трой-
ственная модель классификации киберпреступ-
ности, предложенная в 2016 г. нигерийским 
исследователем С. Ибрагимом. Он выделил три 
широкие категории по первичному мотиву пре-
ступления: социоэкономическая, психосоциаль-
ная и геополитическая [9].

Социоэкономически мотивированное 
киберпреступление предполагает приобретение 
финансовой выгоды путем мошенничества, под-
делки, иных корыстных деяний. Сюда можно 
отнести кражу данных платежных карт, хищение 
и перепродажу корпоративной информации, 

кибершантаж, использование программ-вымога-
телей, майнинг криптовалют с использованием 
чужих ресурсов, незаконное проведение азарт-
ных игр, нарушение авторских и смежных прав 
онлайн, онлайн-торговлю запрещенными това-
рами и т.д. Киберпреступность, мотивированная 
психосоциальными факторами - это такие деяния 
как киберсталкинг, буллинг, онлайн-оскорбления 
и клевета, дискредитация, порно-месть, домога-
тельства и тому подобные. Наконец, геополитиче-
ская киберпреступность — это те киберпресту-
пления, которые являются политическими по 
своей природе и включают либо обращены на 
агентов государства или важные для государства 
отрасли производства (например, кибершпинаж, 
экстремизм, акты кибервойны). Разумеется, 
перечисленные деяния могут совершаться при 
сочетании мотивов и последствий. Так, кибер-тер-
рорист может воспользоваться взломом с целью 
личного обогащения, а кибер-мошенник в ходе 
обработки жертвы причинить ей психологиче-
ский стресс (и желать его), но в таком случае 
мотивация является вторичной, и не мешает 
классификации.

Мы согласны с тем, что такая классифика-
ция, во-первых, использует единое основание. 
Она отчасти сходна с классификацией по объекту 
преступления. Она также позволяет достаточно 
легко разграничивать различные типы киберпре-
ступлений, что важно - и возникающие впервые в 
связи с появлением новых технологий, еще не 
отраженные в законодательстве, а значит, в при-
кладном разрезе будет способствовать упорядо-
чению новелл закона.

Также, введение подобной классификация 
позволяет создать профиль киберпреступности 
государства или региона. Несмотря на то, что 
киберпреступность — это глобальный феномен, 
можно предположить, что в некоторых странах 
структура киберпреступности может суще-
ственно отличаться. Так, Федеральное бюро рас-
следований в США предлагает жертвам кибер-
преступлений из любого государства возмож-
ность пожаловаться на специально созданном 
для этого сайте (Internet Crime Complaint Center). 
На основе собранных жалоб составляется рей-
тинг наиболее опасных стран. Согласно послед-
нему отчету проекта в тройку наиболее «преступ-
ных» государств вошли такие разные государства 
как Канада, Индия и Нигерия. На наш взгляд, это 
рейтинг мало о чем говорит читателю доклада. 
При этом отдельные исследования показывают, 
что молодежь в таких странах как Нигерия и Гана, 
преимущественно, занимаются кибер-мошенни-
чеством, то есть их деяния мотивированы соци-
ально-экономически. В то же время исследова-
ния молодых людей, совершавших киберпресту-
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пления в Канаде, Финляндии, США и Великобри-
тании, показали, что они чаще вовлечены в 
киберсталкинг (навязчивое преследование) и 
кибербуллинг (травля в виртуальной среде) [10], 
то есть их деяния мотивированы психосоциаль-
ными факторами. Если бы рейтинг обращений с 
жалобами отражал эту классификацию, у нас бы 
сложилось более справедливое восприятие ситу-
ации с киберпреступностью в названных странах.

Как уже говорилось, одна из задач класси-
фикации - упрощение сложных массивов инфор-
мации для дальнейшего анализа. В существую-
щей науке приводятся десятки видов киберпре-
ступлений, но на наш взгляд, они вполне уклады-
ваются в предложенную схему. Отметим, что и в 
этой классификации возможно существование 
объектов, которые могут входить в разные 
классы. Например, если мы будем говорить о 
«взломе», не уточняя, какова его мотивация, мы 
не будем знать, к какой категории его отнести. 
Полагаем, важно отличать киберпреступления 
как полноценные деяния, имеющие все признаки 
состава преступления, от способов совершения 
киберпреступлений, которые также возможно 
классифицировать, но с технической стороны 
(например, взлом тем или иным образом), что 
может быть важно, например, для криминалисти-
ческих исследований. Наконец, использование 
предложенной или подобной классификации 
поможет нам находить место для новых престу-
плений и не использовать для их категоризации 
так называемые классы-отстойники (как правило, 
в виде группы «и иное»).
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Аннотация. Целью исследования явились организационно-правовые и психолого-методические 
основы служебной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции. Использовались диалектический принцип познания окружающей действительности, аналитиче-
ский и статистический методы, контент-анализ дефиниций, содержащихся в литературных источниках 
отечественных юристов, пенитенциарных психологов и педагогов. Результатом явилось определение 
актуальности служебной подготовки в системе мер обучения и воспитания сотрудников УИС, форми-
рования и развития у них коммуникативных, поисковых, режимно-надзорных, охранных, информаци-
онных, воспитательных, психолого-педагогических, технических, технологических, цифровых и других 
профессиональных компетенций, умений и навыков решения служебных задач, реагирования на со-
временные вызовы, указанные в Концепции развития УИС на период до 2030 года. Выявление и опи-
сание таких основных элементов служебной подготовки (общественно государственных, специальных, 
профессиональных, психологических, технических, технологических, информационных, цифровых, 
строевых, связанных с гражданской обороной). Анализ педагогической модели обучения сотрудников 
в системе служебной подготовки, включающей теоретико-методические, практические, психолого-пе-
дагогические, материально-технические и контрольно-нормативные элементы. Особо отмечено зна-
чение такой психологической характеристики, формируемой в процессе служебной подготовки как 
психологическая готовность к действиям в экстремальных ситуациях пенитенциарной деятельности 
сотрудников различных служб и подразделений. Указаны основные специальные принципы организа-
ции служебной подготовки сотрудников УИС (современности и научно-практической обоснованности; 
целостной пространственно-временной интеграции; динамичности и непрерывности проведения; че-
редования нагрузок и отдыха; сочетания группового и индивидуального подходов; формирования про-
фессионализма и разносторонней развитой личности сотрудника УИС; комплексного обучения и пси-
холого-педагогического воздействия; профессиональной специализации; привлечения специалистов 
по направлениям подготовки; обратной связи; контроля исполнения.

Ключевые слова: служебная подготовка, сотрудники УИС, профессиональные компетенции, 
психологическая готовность, сотрудники, психологическое обеспечение, экстремальные ситуации.
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measures for the training and education of employees of the UIS, the formation and development of their 
communicative, search, regime supervision, security, information, educational, psychological and pedagogical, 
technical, technological, digital and other professional competencies, skills and abilities to solve official tasks, 
respond to modern challenges, specified in the Concept of the development of the UIS for the period up to 
2030. Identification and description of such basic elements of service training (public, state, special, 
professional, psychological, technical, technological, information, digital, combat, related to civil defense). 
The analysis of the pedagogical model of employee training in the system of service training, including 
theoretical and methodological, practical, psychological and pedagogical, logistical and regulatory elements. 
The importance of such a psychological characteristic, formed in the process of official training, as psychological 
readiness to act in extreme situations of penitentiary activity of employees of various services and departments, 
is particularly noted. The main special principles of the organization of the service training of employees of the 
UIS are indicated (modernity and scientific and practical validity; holistic spatial and temporal integration; 
dynamism and continuity of conduct; alternation of loads and rest; combination of group and individual 
approaches; the formation of professionalism and a well-rounded personality of a UIS employee; comprehensive 
training and psychological and pedagogical impact; professional specialization; involvement of specialists in 
training areas; feedback; performance control.

Key words: service training, employees of the UIS, professional competencies, psychological readiness, 
employees, psychological support, extreme situations.

Введение. Деятельность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации в настоящее время предполагает 
формирование и развитие их коммуникативных, 
поисковых, режимно-надзорных, охранных, 
информационных, воспитательных, психоло-
го-педагогических, технических, технологических 
и других профессиональных компетенций, в том 
числе связанных с цифровой трансформацией, 
умений и навыков решения служебных целей и 
задач, реагирования на современные вызовы, 
указанные в Концепции развития УИС на период 
до 2030 года. 

Данное направление на протяжении послед-
них 20 лет является предметом пристального 
внимания ученых-представителей различных 
отраслей науки: юридической, психологической, 
педагогической, социологической и других. Уче-
ные научных и образовательных организаций, 
подведомственных ФСИН России осуществляют 
комплексные, междисциплинарные исследова-
ния различных аспектов системы подготовки 
кадров для УИС, совершенствования научно-ме-
тодического, психологического, практического 
обучения курсантов и слушателей, повышения 
уровня первоначальной, служебной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации.

Вместе с тем, возрастает необходимость 
оказания постоянного, системного обучающего и 
психолого-педагогического воздействия на 
сотрудников, проходящих службу в УИС с целью 
повышения уровня профессиональной подготов-
ленности.  Ознакомление их с новеллами уголов-
но-исполнительного законодательства и локаль-
ными правовыми актами Минюста и ФСИН Рос-
сии, развитие их правового мышления и других 
когнитивных характеристик, навыков цифровой 
трансформации, но и морально-нравственных 

качеств, мировоззрения, а также физических, 
боевых, строевых и других служебных умений, 
которыми должны обладать сотрудники [1, с. 
89-93]. 

Методы и принципы исследования. Для изу-
чения организационно-правовых и психолого-ме-
тодических основ служебной подготовки сотруд-
ников УИС использовались принцип диалектиче-
ского познания, аналитический и статистический 
методы, контент-анализ дефиниций, содержа-
щихся в научных публикациях отечественных 
ученых в области права, пенитенциарной психо-
логии и педагогики.

Основные результаты. Материалы прове-
денного теоретико-правового и психологиче-
ского изучения проблемы показали, что эффек-
тивным обучающим механизмом развития про-
фессиональных компетенций, свойств и качеств 
личности сотрудников служб и подразделений 
является служебно-боевая подготовка. Она реа-
лизуется в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 19.07.2018 г. № 197-ФЗ «О 
службе в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы», Приказа ФСИН России 
от 13.06.2023 № 382 «Об утверждении Порядка 
организации подготовки кадров для замещения 
должностей в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации», другими локальными 
правовыми актами ФСИН России и ее территори-
альных органов управления. 

Можно согласиться с учеными и практиче-
скими работниками, выделяющими в ней соот-
ветственно основные направления служебной и 
боевой подготовки [2, с. 69-72]. К первым отно-
сятся: правовые, общественно государственные, 
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специальные, профессиональные, психологиче-
ские, технические, технологические, информаци-
онные, строевые, связанные с гражданской обо-
роной. 

Вторые предполагают проведение огневой, 
физической, тактической (для сотрудников 
спецподразделений) и медицинской подготовки 
(по оказанию первой медицинской помощи).

Отметим, что в центральном аппарате ФСИН 
России, подведомственных ей организациях, тер-
риториальных органах управления и учрежде-
ниях УИС внедрена и успешно реализуется педа-
гогическая модель обучения сотрудников по ука-
занным направлениям, включающая теорети-
ко-методические, практические, психолого- 
педагогические, материально-технические и кон-
трольно-нормативные элементы. 

Теоретико-методическая подготовка 
направлена на формирование профессиональ-
ных компетенций, правовых и психологических 
знаний осуществления деятельности в сложных, 
часто экстремальных условиях, а также для под-
готовки руководителей учреждений, служб и под-
разделений УИС. Учебные занятия по изучению 
теоретических основ в системе служебной подго-
товки целесообразно распределять равномерно 
на всем ее протяжении. 

Построение программы по усвоению теоре-
тических знаний и формированию тактических и 
специальных умений должно быть тесно увязано 
с методической подготовкой, так как без знания 
закономерностей обучения и воспитания, после-
довательности обучения нельзя выработать у 
начальствующего состава необходимых органи-
зационных и методических навыков и умений в 
организации и проведении занятий [3, с. 85-88].

Наиболее распространенными формами 
теоретико-методической подготовки в учрежде-
ниях УИС, как показали данные исследования, 
являются лекции, семинары, открытые занятия, 
тренинги, деловые игры с моделированием кон-
кретных ситуаций служебной деятельности.

Практическая подготовка является усло-
вием успешности служебной деятельности пер-
сонала УИС [4, с. 217-220]. Она предполагает 
совершенствование профессиональных компе-
тенций применительно к конкретной ситуации, 
тактических и специальных навыков, физических, 
интеллектуальных и морально-волевых качеств 
(психологической устойчивости, целеустремлен-
ности, решительности, инициативности, находчи-
вости, настойчивости, самообладания и др.). 

При этом, важное место в системе служеб-
но-боевой подготовки отводится мероприятиям, 
формирующим готовность к действиям в экстре-
мальных ситуациях, характерным для професси-
ональной деятельности сотрудников различных 
служб и подразделений [5, с. 86-88]. 

Справедливый организационно-методиче-
ский акцент ведомственными психологами здесь 
делается на психологическом обеспечении слу-
жебной подготовки сотрудников в условиях экс-
тремальных ситуаций, осуществлении масштаб-
ной психологической работы [6]. Формирования 
профессиональной мотивации, развитию психо-
логической устойчивости, самообладания, 
выдержки, инициативности, находчивости, ответ-
ственности, творческого подхода в решении слу-
жебных задач [7, с. 45-48]. 

Особое внимание следует уделить социаль-
но-психологической подготовке сотрудников 
УИС. Задачи социально-психологической подго-
товки – сплочение коллектива; воспитание чув-
ства товарищества, взаимопомощи и взаимовы-
ручки; взаимной поддержки и взаимной требова-
тельности; верности положительным традициям 
и готовности к самопожертвованию, почитания 
памяти погибших; формирование целеустрем-
ленности и деловитости, организованности и 
скромности, эмоционально-волевой устойчиво-
сти к действиям в нестандартных ситуациях.

Заслуживают отдельного изучения и науч-
ной интерпретации психолого-педагогические 
элементы социально-психологической подго-
товки как важнейшей методической части слу-
жебной подготовки сотрудников УИС. Формиро-
вании в процессе теоретических и прикладных 
занятий психологических характеристик, отвеча-
ющих потребностям профессиограммы и психо-
граммы основных направлений пенитенциарной 
деятельности. Мы солидарны с мнением авторов 
о том, что данный методический подход должен 
реализовываться в системе служебной подго-
товки сотрудников УИС [8]. Более того, он может 
стать самостоятельным разделом оператив-
но-розыскной психологии, обеспечивающей пси-
хологическую подготовку отдельных категорий 
сотрудников и пенитенциарных психологов, 
специализирующихся в сфере ОРД [9, с. 92-96].

Анализ тематических планов занятий слу-
жебной подготовки ряда УФСИН России показы-
вает, что на изучение правовых, специальных, 
психологических, технических, строевых аспек-
тов и гражданской обороне уделяется около чет-
верти бюджета учебного времени. Обществен-
но-государственным – более 10 % и служеб-
но-боевой – более 65 %. Данное соотношение, на 
наш взгляд является продуманным и эффектив-
ным, поскольку сочетает практические потребно-
сти подготовки сотрудников к действиям в экс-
тремальных ситуациях пенитенциарной деятель-
ности. В значительной степени это относится к 
сотрудникам оперативных, режимных, надзор-
ных, подразделений, а также охраны, безопасно-
сти и конвоирования [10, с. 34-37]. Теоретический 
анализ рассматриваемого правового института 
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позволил выделить основные принципы органи-
зации служебной подготовки, нашедшие отраже-
ние в локальных правовых актах о ее проведении. 
К ним относятся:

 – современности и научно-практической обо-
снованности;

 – целостной пространственно-временной 
интеграции;

 – динамичности и непрерывности проведе-
ния;

 – чередования нагрузок и отдыха;
 – сочетания группового и индивидуального 

подходов;
 – формирования профессионализма и раз-

носторонней развитой личности сотрудника 
УИС;

 – комплексного обучения и психолого-педа-
гогического воздействия;

 – профессиональной специализации;
 – привлечения специалистов по направле-

ниям подготовки;
 – обратной связи;
 – контроля исполнения.

Обсуждение результатов исследования пси-
хологической готовности сотрудников оператив-
ных подразделений учреждений УИС осущест-
влялось на научных форумах:         

Межвузовской научно-практической кон-
ференции «Перспективы развития профессио-
нальной компетенции преподавателя высшей 
школы», состоявшийся во Владимирском юриди-
ческом институте ФСИН России 28.11.2023 г. 
Доклад на тему: «К вопросу развития профессио-
нальной компетенции преподавателя при прове-
дении практико-ориентированного обучения кур-
сантов»; 

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 организацион-
но-правовых и психолого-методических основ 
служебной подготовки сотрудников УИС пока-
зало актуальность данного института для пени-
тенциарной теории и практики. Формирование 
современных профессиональных компетенций, 
умений и навыков, психологических характери-
стик сотрудников для осуществления пенитенци-
арной деятельности необходимо параллельно 
осуществлять в образовательных организациях 
ФСИН России, а также учреждениях и органах 
УИС в процессе выполнения служебных обязан-
ностей. Необходимо планомерно и обоснованно 
распределять бюджет учебного времени, отводи-
мого на теоретическое и практическое изучение 
материала, посвященного правовым, общегосу-
дарственным и прикладным аспектам служебной 
деятельности. Обучение в системе служебной 
подготовки базируется на специальных принци-
пах, в числе которых следует особо выделить 
формирование профессионализма и разносто-
ронней развитой личности сотрудника УИС, а 
также комплексное обучение и психолого-педа-
гогическое воздействие. Их творческое примене-
ние позволяет не только активно реализовывать 
психологическое обеспечение служебной подго-
товки, но и формировать важнейшие когнитив-
ные и морально-нравственные качества сотруд-
ников, объединяя процесс обучения с воспита-
тельной работой.
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THE PROBLEM OF APPLYING VARIOUS TYPES OF PROCEDURAL 
CHECKING OF A CRIME REPORT

Annotation. This article is devoted to the analysis of problematic aspects of the procedural verification 
of a crime report in the criminal process of Russia. The author examines in detail such aspects as the 
imperfection of the legal framework, insufficient procedural independence of the investigator, excessive 
regulation of investigative actions, uncertainty of the legal status of the participants in the investigation and the 
lack of guarantees for the protection of their rights. Particular attention is paid to the need to improve the 
procedure for conducting an inspection, obtaining explanations, requesting documents, appointing 
examinations, as well as the legal regulation of audits and inspections at the stage of pre-investigation checks.

The article argues for the imperativeness of the normative consolidation of the principle of legality as a 
fundamental postulate permeating all stages of criminal proceedings, including the initial stage of verification 
of information about the alleged illegal act.

The author puts forward a number of specific legislative initiatives aimed at optimizing the criminal 
procedure code and law enforcement practice. The proposed innovations are designed to increase the 
effectiveness and efficiency of preliminary verification of crime reports. Particular attention is paid to the need 
to maintain a balance between the public interests of the state and the fundamental rights and freedoms of 
citizens during the implementation of pre-investigation measures.

Key words: criminal proceedings, pre-investigation check, initiation of a criminal case, verification of a 
report of a crime, investigative actions, powers of an investigator, audit, verification, legality, rights of 
participants in the process, judicial practice, improvement of legislation.

Нормативно-правовое регулирование 
стадии возбуждения уголовного дела 

характеризуется фрагментарностью и недоста-
точной системностью. Несмотря на регулярные 
корректировки Уголовно-процессуального 
кодекса, сохраняются существенные пробелы и 
коллизии в правовом регулировании.

В частности, отсутствует четкая регламен-
тация процессуального порядка проведения ряда 
мероприятий, направленных на проверку инфор-
мации о потенциальных преступных деяниях. 
Более того, казуистичность законодательных 
предписаний не учитывает динамично развиваю-
щиеся реалии, включая широкое применение 
цифровых технологий, что существенно ограни-
чивает эффективность доследственной про-
верки. [5].

В системе правоохранительных органов 
наблюдается тенденция к формальному достиже-
нию статистических показателей в ущерб каче-
ству работы с сообщениями о преступлениях. 
Искусственное занижение количества зареги-
стрированных преступлений, наблюдаемое на 
практике, напрямую связано с действующей 
системой оценки эффективности работы право-
охранительных органов.

Действующие нормативно-правовые акты, 
призванные регламентировать процедуры при-
ема, регистрации и проверки информации о про-
тивоправных деяниях, в том числе Приказ «О 
едином учете преступлений», не в полной мере 
соответствуют актуальным условиям и требуют 
значительной доработки. Как справедливо под-
черкивает С.С. Бурынин и ряд других ученых-пра-

воведов, недостаточная проработанность и 
отсутствие прозрачных механизмов учета и кон-
троля за обращением с данными о криминальных 
проявлениях создают предпосылки для возмож-
ных манипуляций со статистическими показате-
лями.

В качестве оптимизации существующей 
системы предлагается внедрение единой элек-
тронной базы данных для регистрации и отсле-
живания сообщений о преступлениях с обеспече-
нием надлежащего контроля со стороны уполно-
моченных надзорных органов. Повышению ответ-
ственности должностных лиц за достоверность 
внесенных данных также должно быть уделено 
первостепенное значение. [4, с. 59].

Эффективное урегулирование сроков уго-
ловного судопроизводства невозможно без опти-
мизации работы следователя на стадии дослед-
ственной проверки. Именно эта стадия является 
ключевой в определении дальнейшего движения 
уголовного дела, и требует максимальной опера-
тивности и тщательности от всех участников про-
цесса – дознавателя, органа дознания, следова-
теля и руководителя следственного органа. Тща-
тельная фиксация и анализ обнаруженных следов 
преступления на этой стадии имеют критическую 
важность для обеспечения законности всего уго-
ловного преследования. Именно несовершенство 
правового регулирования доследственной про-
верки является причиной возникновения боль-
шинства нарушений на последующих стадиях.

Следуя позиции, высказанной Ю.А. Андри-
енко, целесообразно рассматривать доследст- 
венную проверку и предварительное расследова-
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ние как взаимосвязанные элементы единой ста-
дии досудебного производства. Такой подход 
может способствовать устранению дублирования 
функций и повышению оперативности расследо-
вания. [8, с. 18]. Стремление к оптимизации и 
рационализации досудебных этапов уголовного 
процесса обусловливает необходимость переос-
мысления существующей парадигмы и поиска 
новых подходов. В этом контексте заслуживает 
внимания перспектива упразднения стадии воз-
буждения уголовного дела как самостоятельного 
процессуального института. Подобная трансфор-
мация повлечет за собой существенные измене-
ния в логике и структуре уголовного судопроиз-
водства, предполагая его начало непосред-
ственно с момента получения информации о про-
тивоправном деянии и приступления к ее 
проверке.

Данный подход позволит избежать дубли-
рования процедур, характерных как для стадии 
возбуждения уголовного дела, так и для предва-
рительного расследования. Следователю с 
самого начала досудебного производства необ-
ходимо предоставить широкие полномочия, обе-
спечив ему процессуальную свободу действий.

Кроме того, необходимо четко разграничить 
компетенцию дознания и предварительного след-
ствия. Расследование преступлений, представля-
ющих повышенную общественную опасность, 
должно быть исключительной прерогативой сле-
дователя. Дознавателю же следует закрепить 
право самостоятельного рассмотрения сообще-
ний о преступлениях небольшой тяжести.

Аргументами в пользу объединения стадии 
возбуждения уголовного дела с последующими 
стадиями досудебного производства служат сле-
дующие факторы:

 – Недостаточная нормативная регламентация 
стадии возбуждения уголовного дела: отсут-
ствие четких процессуальных рамок соз-
дает неопределенность и может приводить 
к произвольным толкованиям закона.

 – Избыточность проверочных действий, про-
тиворечащих принципам доказывания: 
некоторые мероприятия, проводимые в 
рамках доследственной проверки, дубли-
руют действия, которые впоследствии будут 
проведены на стадии предварительного 
расследования. Это снижает оперативность 
процесса и может приводить к нарушению 
принципа допустимости доказательств.

 – Размытый процессуальный статус участни-
ков на стадии возбуждения уголовного дела: 
нечеткое определение прав и обязанностей 
участников на этом этапе затрудняет защиту 
их интересов и может негативно сказаться 
на качестве собираемых доказательств.

Таким образом, объединение стадии воз-
буждения уголовного дела с последующими ста-
диями позволит оптимизировать уголовное судо-
производство, исключить дублирование функций 
и обеспечить более надежную защиту прав участ-
ников процесса.

В рамках совершенствования норматив-
но-правовой базы, регламентирующей взаимо-
действие следственных органов и оперативных 
подразделений, представляется целесообразным 
внести соответствующие изменения в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Феде- 
рации. Данная законодательная инициатива 
направлена на закрепление процессуального 
права следователя на прямое обращение в 
органы, осуществляющие оперативно-розыск-
ную деятельность.

Существующая практика регулирования 
подобных правоотношений исключительно 
посредством ведомственных нормативных актов 
не в полной мере отражает их значимость в 
системе уголовного судопроизводства. Интегра-
ция данного положения в основной кодифициро-
ванный акт уголовно-процессуального законода-
тельства позволит повысить эффективность 
межведомственного взаимодействия и обеспе-
чить более высокий уровень правовой защищен-
ности участников процесса.

В целях оптимизации временных параме-
тров уголовного судопроизводства представля-
ется целесообразным внести изменения в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, устанавливающие конкретные сроки про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий, 
инициированных по поручению следователя. 
Данная новелла призвана повысить эффектив-
ность и оперативность предварительного рассле-
дования.

Анализ действующего нормативно-право-
вого регулирования деятельности уполномочен-
ных субъектов на этапе проверки информации о 
противоправном деянии выявляет ряд избыточ-
ных процедурных элементов. Подобная регла-
ментация негативно сказывается на скорости 
реагирования правоохранительных органов и 
может приводить к снижению эффективности 
проводимых мероприятий [6, с. 19].

В юридической литературе отмечается тес-
ная связь между процессуальной самостоятель-
ностью следователя и четкостью законодатель-
ного регулирования. Для повышения оперативно-
сти реагирования на сообщения о преступлениях 
представляется целесообразным наделить сле-
дователя дополнительными правами.

В частности, следователю может быть пре-
доставлено право обжалования решений руково-
дителя следственного органа в вышестоящую 
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инстанцию. Такая мера позволит более эффек-
тивно разрешать возможные разногласия и пре-
дотвратит необоснованное затягивание сроков 
расследования.

Кроме того, для ускорения процесса про-
верки факта преступления следователю может 
быть предоставлено право самостоятельно уста-
навливать сроки проведения экспертиз, разуме-
ется, с учетом характера преступления и степени 
его общественной опасности.

Полномочия руководителя следственного 
органа, предполагающие обязательность получе-
ния его согласия на осуществление определен-
ных процессуальных действий, нередко высту-
пают в качестве фактора, негативно влияющего 
на своевременность и оперативность проверки 
информации о противоправных деяниях. Избы-
точная регламентация и бюрократизация про-
цесса, обусловленная необходимостью прохож-
дения многоступенчатых процедур согласования, 
влечет за собой неоправданное увеличение вре-
менных затрат и снижает эффективность функ-
ционирования следственных подразделений.

Проведенный анализ действующего уголов-
но-процессуального законодательства выявляет 
ряд существенных коллизий в нормативном регу-
лировании отдельных процессуальных действий. 
Особого внимания заслуживает положение части 
1 статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регламентирующее 
право следователя на проведение осмотра в ходе 
предварительной проверки информации о проти-
воправном деянии.

Существующая формулировка данной 
нормы предусматривает возможность осмотра 
места происшествия, трупа, документов и пред-
метов. Однако перечень объектов, подлежащих 
осмотру, не включает ряд элементов, имеющих 
принципиальное значение для установления 
обстоятельств преступления. В частности, отсут-
ствует упоминание о возможности осмотра 
отдельных участков местности, не являющихся 
непосредственно местом происшествия.

В свете выявленных проблем представля-
ется целесообразным внести соответствующие 
изменения в часть 2 статьи 176 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации. Пред-
лагаемая новелла направлена на расширение 
перечня объектов, подлежащих осмотру следо-
вателем до возбуждения уголовного дела. 

Критический анализ норм уголовно-процес-
суального законодательства, регламентирующих 
порядок назначения и производства экспертных 
исследований на этапе проверки информации о 
противоправном деянии, позволяет выявить ряд 
дискуссионных моментов и правовых коллизий. В 
частности, положения статьи 144 УПК РФ возла-
гают на эксперта обязанность по представлению 

заключения в разумный срок, не конкретизируя 
при этом его предельные границы. Вместе с тем, 
общий срок проверки сообщения о преступлении 
ограничен 30 сутками, что в ряде случаев всту-
пает в противоречие с объективными времен-
ными затратами, необходимыми для проведения 
полноценного экспертного исследования, прини-
мая во внимание высокую загруженность специа-
лизированных экспертных учреждений [1].

Ситуация усугубляется тем, что УПК РФ не 
содержит норм, регламентирующих действия 
следователя в случае, если заключение эксперта 
не может быть получено в течение установлен-
ного срока проверки сообщения о преступлении. 
Это создает правовую неопределенность и может 
приводить к нарушению прав участников про-
цесса.

В целях устранения данной коллизии необ-
ходимо предусмотреть возможность продления 
срока проверки сообщения о преступлении в 
случаях, когда для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела требуется проведение 
экспертизы, срок выполнения которой превы-
шает установленные 30 суток. Такое продление 
срока должно осуществляться в порядке, анало-
гичном продлению срока предварительного след-
ствия.

В свете выявленных проблем представля-
ется необходимым инициировать научную дис-
куссию о возможности реформирования началь-
ного этапа уголовного судопроизводства. Одним 
из возможных направлений такой реформы 
может стать объединение стадий проверки сооб-
щения о преступлении и предварительного рас-
следования в единую процессуальную форму.

Основная задача стадии возбуждения уго-
ловного дела заключается в оперативной про-
верке поступившей информации о преступлении 
и принятии решения о наличии или отсутствии 
оснований для начала расследования. Введение 
же процедуры обязательного получения разре-
шения на назначение экспертизы неоправданно 
усложняет и затягивает процесс, не внося суще-
ственного вклада в обеспечение прав участников 
процесса.

Отметим, что практика вынесения поста-
новления о назначении экспертизы на стадии 
доследственной проверки, несмотря на отсут-
ствие прямого указания в законе, получила 
достаточно широкое распространение, о чем 
свидетельствует позиция ряда ученых-процессу-
алистов, в частности, И.Н. Петрова. Данный под-
ход основан на принципе аналогии закона и 
направлен на устранение пробелов правового 
регулирования. [9, с. 229]. Необходимо отметить, 
что принцип аналогии закона на стадии проверки 
сообщения о преступлении применяется не 
всегда последовательно, что создает определен-
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ные сложности в правоприменительной практике 
и может приводить к нарушению прав участников 
процесса.

В частности, отсутствие у заинтересован-
ных лиц возможности ознакомиться с поста-
новлением о назначении экспертизы на стадии 
доследственной проверки является существен-
ным упущением действующего уголовно-процес-
суального законодательства. Данный пробел не 
позволяет сторонам реализовать свои права в 
полном объеме и может негативно сказаться на 
объективности и всесторонности проверки сооб-
щения о преступлении.

Проведение ревизий и проверок в рамках 
доследственной проверки является одним из 
наиболее проблематичных аспектов действую-
щего уголовно-процессуального законодатель-
ства.

Отсутствие в УПК РФ четких дефиниций для 
данных форм проверки, а также отсутствие чет-
кой регламентации оснований и порядка их 
назначения порождает противоречивую право-
применительную практику, что подтверждается 
материалами судебной практики.

Несовершенство формулировок ст. 144 УПК 
РФ, в частности, использование термина «требо-
вать» применительно к документальным провер-
кам, неоправданно сужает возможности уполно-
моченных должностных лиц при их проведении.

Как справедливо отмечает С.Б. Марты-
ненко, отсутствие в ст. 144 УПК РФ прямого упо-
минания о допустимости проведения ревизий, 
проверок и исследований связано с тем, что дан-
ные мероприятия не относятся к числу процессу-
альных действий. Вместе с тем, результаты таких 
внепроцессуальных действий, основанных на 
применении специальных знаний, зачастую 
играют ключевую роль в уголовном судопроиз-
водстве. [7, с. 6]. Анализ ст. 144 УПК РФ показы-
вает, что законодатель, допуская инициацию про-
верки в виде документальных проверок, ревизий 
и исследований, не дает четкой регламентации 
самой процедуры их проведения. В целях устра-
нения этой неопределенности целесообразно 
внести изменения в формулировку ст. 144 УПК 
РФ, заменив термин «требование» на «проведе-
ние» применительно к указанным видам прове-
рок.

Существенным пробелом в действующем 
законодательстве является отсутствие четко 
сформулированных критериев оценки официаль-
ных документов, содержащих сведения о проти-
воправных деяниях в сфере экономики. Недоста-
точная определенность и разночтения в трак-
товке понятия «поводов для возбуждения уголов-
ного дела» применительно к данной категории 
дел создают предпосылки для субъективизма и 
усмотрения правоприменителя, что влечет за 

собой риск принятия процессуальных решений, 
не отвечающих требованиям законности и обо-
снованности. Сложившаяся ситуация обусловли-
вает необходимость выработки унифицирован-
ных подходов к оценке информации о преступле-
ниях экономической направленности, содержа-
щейся в официальных документах, и закрепления 
соответствующих положений на законодатель-
ном уровне.

В качестве одного из возможных путей раз-
решения обозначенной проблемы заслуживает 
внимания предложение о расширении перечня 
объектов, подлежащих осмотру в рамках про-
верки сообщения о преступлении, за счет вклю-
чения в него документов, отражающих финансо-
во-хозяйственную деятельность хозяйствующих 
субъектов.

Анализ формулировок УПК РФ выявляет 
некорректность в употреблении терминологии, 
обозначающей следственные действия. Исполь-
зование единственного числа в отношении след-
ственных действий, проводимых в рамках про-
верки сообщения о преступлении, может быть 
истолковано как допустимость их совершения 
лишь однократно, что не соответствует реалиям 
практики. Для устранения данной неточности и 
исключения двойного толкования необходимо 
использовать формулировки во множественном 
числе.

В целом, наблюдается тенденция к расши-
рению перечня процессуальных и следственных 
действий, применяемых на стадии проверки 
сообщения о преступлении, что, с одной стороны, 
способствует более полному и всестороннему 
исследованию обстоятельств дела, но, с другой 
стороны, требует внимания к вопросам обеспе-
чения баланса между эффективностью досудеб-
ного производства и защитой прав и свобод 
граждан.

Анализ судебной практики, в частности, 
кассационного определения Седьмого кассаци-
онного суда общей юрисдикции от 23.09.2021 г. 
№77-4027/2021, демонстрирует наличие про-
блемы формального подхода к проведению про-
верки сообщений о преступлениях.

Суд кассационной инстанции указывает на 
обязанность суда не только устанавливать факт 
проведения или непроведения проверки сообще-
ния о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ, но 
и давать оценку качеству проведенных меропри-
ятий, анализировать материалы, полученные в 
результате проверки, и формулировать на этой 
основе обоснованные выводы.

Анализируемая правовая позиция акценти-
рует внимание на проблеме оценки правомерно-
сти бездействия правоохранительных органов на 
стадии проверки сообщения о преступлении 
исключительно на основании формального 
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постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Подчеркивается, что само по себе 
наличие данного процессуального документа не 
может служить достаточным основанием для 
признания законности и обоснованности дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, осущест-
вляющих проверочные мероприятия. Ключевое 
значение в данном контексте приобретает соблю-
дение императивных требований статьи 144 УПК 
РФ, предписывающей проведение всестороннего 
и объективного исследования обстоятельств, 
изложенных в заявлении о противоправном дея-
нии. Уклонение от выполнения данной обязанно-
сти, выражающееся в фактическом отсутствии 
реальных проверочных действий, свидетель-
ствует о нарушении базовых принципов уголов-
ного судопроизводства и ставит под сомнение 
легитимность последующих процессуальных 
решений.

Исследование правоприменительной прак-
тики демонстрирует, что компетентные предста-
вители правоохранительных органов (дознава-
тели, следователи, руководители следственных 
подразделений) нередко проявляют поверхност-
ный подход к обеспечению процессуальных прав 
субъектов уголовного судопроизводства на этапе 
предварительной проверки заявлений о противо-
правных деяниях. Нередко фиксируются ситуа-
ции, когда участвующие лица не получают полно-
ценной информации о своем правовом статусе, 
включая права и обязанности, а также о потенци-
альном использовании предоставленных ими 
сведений в качестве доказательственной базы.

В современной российской практике наблю-
дается тенденция к самостоятельному проведе-
нию гражданами различных следственных дей-
ствий, не будучи наделенными соответствую-
щими полномочиями. Эта тенденция, с одной сто-
роны, свидетельствует о высокой общественной 
значимости задач правосудия, а с другой сто-
роны, несет в себе риск нарушения прав и закон-
ных интересов граждан, а также подрыва автори-
тета правоохранительных органов.

Апелляционное постановление Москов-
ского городского суда от 05.04.2021 г. №10-
5521/2021 наглядно иллюстрирует данную про-
блему. Суд признал законным бездействие пра-
воохранительных органов, не зарегистрировав-
ших дополнения к ранее поданому заявлению о 
преступлении в книге учета сообщений о престу-
плениях. Суд исходил из того, что действующее 
уголовно-процессуальное законодательство не 
предусматривает обязанности проведения 
отдельной проверки по дополнениям к ранее 
поданым заявлениям.

Подобная практика, несомненно, требует 
корректировки. Необходимо более четко разъяс-
нять заявителям их права и обязанности в рамках 

уголовного процесса, в том числе право на допол-
нение ранее поданного заявления и обязанность 
правоохранительных органов рассматривать 
такие дополнения в установленном законом 
порядке.

Резюмируя вышеизложенное, можно кон-
статировать, что разрешение проблематики, свя-
занной с феноменом «частных расследований», 
требует комплексного подхода, включающего 
повышение уровня правовой осведомленности 
граждан и оптимизацию деятельности правоох-
ранительных органов в сфере приема, регистра-
ции и проверки заявлений о противоправных дея-
ниях.

Критический анализ положений статьи 144 
УПК РФ, регламентирующей процедуру проверки 
сообщения о преступлении, позволяет выявить 
существенный пробел в правовом регулировании 
данного этапа уголовного судопроизводства. 
Несмотря на то, что указанная норма содержит 
перечень процессуальных действий, допустимых 
в рамках предварительной проверки, она не 
включает в себя специальных положений, направ-
ленных на обеспечение надлежащей защиты прав 
и законных интересов лиц, вовлеченных в эти 
процессуальные действия. 

Отсутствие четких правовых гарантий и 
механизмов защиты прав участников провероч-
ных мероприятий создает предпосылки для 
потенциальных злоупотреблений и нарушений со 
стороны должностных лиц, осуществляющих 
проверку сообщения о преступлении. 

Для устранения выявленного законодатель-
ного пробела и обеспечения единообразия в пра-
воприменительной практике представляется 
целесообразным внести ряд изменений в уголов-
но-процессуальное законодательство. В частно-
сти, необходимо:

 – сформулировать и закрепить в УПК РФ чет-
кую дефиницию понятия «лицо, участвую-
щее в производстве процессуальных дей-
ствий при проверке сообщения о престу-
плении».

 – определить исчерпывающий перечень прав 
и обязанностей данной категории участни-
ков уголовного процесса, учитывая специ-
фику их процессуального положения на ста-
дии предварительной проверки.

 – разработать и внедрить эффективные меха-
низмы реализации и защиты прав лиц, уча-
ствующих в проверке сообщения о престу-
плении. 

 – предусмотреть в УПК РФ положения, регла-
ментирующие порядок ознакомления участ-
ников с материалами проверки сообщения 
о преступлении, а также возможность полу-
чения копий соответствующих процессу-
альных документов.
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 – установить ответственность должностных 
лиц за нарушение прав участников на ста-
дии проверки сообщения о преступлении.
Критический анализ норм действующего 

уголовно-процессуального законодательства 
выявляет значительный пробел в правовом регу-
лировании процессуального статуса лица, в отно-
шении которого осуществляется проверка сооб-
щения о преступлении. Отсутствие четкой зако-
нодательной дефиниции, определяющей право-
вое положение данного субъекта на начальном 
этапе уголовного судопроизводства, порождает 
ряд проблемных вопросов как теоретического, 
так и практического характера.

Неопределенность процессуального ста-
туса лица, в отношении которого проводятся про-
верочные мероприятия по сообщению о престу-
плении, создает предпосылки для возможных 
нарушений его прав и законных интересов.

Несмотря на то, что данная процедура 
может инициироваться в связи с потенциальным 
противоправным событием, практика показы-
вает, что уже на этой стадии правоохранительные 
органы зачастую располагают сведениями о кон-
кретном индивиде, чьи действия или бездействие 
могут содержать признаки уголовно наказуемого 
деяния. Как правило, заявитель в своем обраще-
нии указывает на определенное лицо, предполо-
жительно совершившее противозаконный акт.

Отсутствие в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации четко регламен-
тированного алгоритма действий в отношении 
субъекта, подвергающегося предварительной 
проверке, создает правовой вакуум и потенци-
ально может привести к злоупотреблениям со 
стороны представителей правоохранительной 
системы. Обширные полномочия, предоставлен-
ные должностным лицам статьей 144 УПК РФ, 
при отсутствии четких границ их применения в 
отношении конкретных индивидов, могут повлечь 
нарушение конституционных прав и законных 
интересов граждан.

В контексте совершенствования уголов-
но-процессуального законодательства и обеспе-
чения эффективной защиты конституционных 
прав и свобод личности представляется обосно-
ванным и необходимым внесение ряда изменений 
в УПК РФ. Одним из ключевых аспектов, требую-
щих законодательного урегулирования, является 
введение в правовой оборот четкого определе-
ния субъекта, в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступлении.

Закрепление в УПК РФ легальной дефини-
ции данного участника уголовного судопроизвод-
ства позволит устранить существующую право-
вую неопределенность и создать надежный меха-
низм защиты его прав и законных интересов. 

Кроме того, требуется детальная регламен-
тация процессуального порядка действий сотруд-
ников правоохранительных органов при взаимо-
действии с данной категорией лиц. Это позво- 
лит минимизировать риски произвольного тол- 
кования норм закона и предотвратить возмож-
ные злоупотребления со стороны должностных 
лиц.

Одним из существенных пробелов в дей-
ствующем уголовно-процессуальном законода-
тельстве является отсутствие детальной регла-
ментации процедуры рассмотрения ходатайств, 
заявленных на этапе проверки сообщения о пре-
ступлении. Данный правовой вакуум порождает 
неоднозначность правоприменительной прак-
тики: в одних случаях должностные лица руко-
водствуются положениями Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», в 
других - ссылаются на отсутствие в УПК РФ пря-
мого указания на обязанность принимать и рас-
сматривать ходатайства на данной стадии про-
цесса. 

Высший орган конституционного контроля 
акцентирует внимание на необходимости обеспе-
чения единообразия процессуальных механиз-
мов рассмотрения ходатайств независимо от ста-
дии процесса - будь то этап возбуждения уголов-
ного дела или стадия предварительного рассле-
дования [2].

Вопрос о праве лица, в отношении которого 
осуществляется проверка сообщения о престу-
плении, на ознакомление с материалами данной 
проверки является предметом острых дискуссий 
в доктрине уголовного процесса. Конституцион-
ный Суд РФ в Определении № 1135-О сформули-
ровал правовую позицию, в соответствии с кото-
рой объем прав такого лица не может превышать 
объем прав подозреваемого, что, в частности, 
исключает возможность ознакомления с матери-
алами проверки. Вместе с тем, данный подход не 
в полной мере корреспондирует с более ранним 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 
18.02.2000 № 3-П, провозглашающим право каж-
дого на доступ к любой информации, непосред-
ственно затрагивающей его права и свободы, за 
исключением сведений, составляющих государ-
ственную тайну, а также сведений о частной 
жизни, служебной, коммерческой, профессио-
нальной и изобретательской деятельности [3].

Необоснованный отказ в возбуждении уго-
ловного дела действительно может нарушать 
права и законные интересы лиц, в отношении 
которых проводилась проверка сообщения о 
преступлении. Как справедливо отмечают М.Ш. 
Буфетова и М.А. Морозов в своей работе «К 
вопросу о реализации участниками проверки 
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сообщения о преступлении отдельных процессу-
альных прав», подобные решения должны быть 
обжалованы в установленном законом порядке.

Для устранения выявленных недостатков в 
нормативно-правовом регулировании стадии 
предварительной проверки информации о потен-
циальном преступном деянии представляется 
целесообразным внести ряд изменений и допол-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации. В частности, необходимо 
законодательно закрепить процессуальные 
права участников данной стадии уголовного 
судопроизводства.

Предлагается нормативно установить сле-
дующие правомочия для лиц, вовлеченных в про-
цедуру предварительной проверки:

 – право на подачу ходатайств и жалоб в рам-
ках проводимой проверки. Данное положе-
ние позволит обеспечить активное участие 
заинтересованных лиц в процессе и будет 
способствовать более полному и всесто-
роннему рассмотрению обстоятельств дела.

 – право на ознакомление с материалами про-
верки. При этом следует учитывать необхо-
димость соблюдения законодательно уста-
новленных ограничений, связанных с охра-
ной государственной тайны, неприкосно-
венностью частной жизни и иных 
охраняемых законом интересов.
Наряду с законодательными инициативами, 

существенное значение для совершенствования 
правоприменительной практики имеет формиро-
вание единообразного подхода к реализации 
норм уголовно-процессуального права. Данный 
подход должен базироваться на фундаменталь-
ных принципах законности, обоснованности, 
объективности и неукоснительного соблюдения 
конституционных прав и свобод граждан.

В своем научном исследовании, посвящен-
ном проблематике возбуждения уголовных дел и 
перспективам развития данного института, М.О. 
Румянцев приводит статистические сведения, 
отражающие неблагоприятные тенденции в пра-
воприменительной практике на начальной стадии 
уголовного процесса. Анализ данных за 2017 год 
свидетельствует о росте количества нарушений 
уголовно-процессуальных норм, выявляемых 
прокурорскими работниками в ходе осуществле-
ния надзорных функций за деятельностью орга-
нов предварительного расследования [10]. 

Автор отмечает следующие типичные недо-
статки в работе правоохранительных органов:

 – несоблюдение требований закона при 
составлении процессуальных документов;

 – низкое качество проведения доследствен-
ных проверок;

 – недостаточная мотивированность принима-
емых процессуальных решений.

Анализ приведенных данных позволяет сде-
лать вывод о том, что основной причиной сло-
жившейся ситуации является несовершенство 
уголовно-процессуального законодательства, 
регулирующего порядок приема, регистрации и 
проверки сообщений о преступлениях. Отсут-
ствие четких и однозначных норм, регламентиру-
ющих данную стадию уголовного процесса, соз-
дает условия для правовой неопределенности и 
противоречивой правоприменительной практики, 
что в конечном итоге негативно сказывается на 
эффективности правоохранительной деятельно-
сти и защите прав и законных интересов граж-
дан.

В ходе анализа уголовно-процессуального 
законодательства выявлен существенный пробел 
в реализации принципа законности, закреплен-
ного ст. 7 УПК РФ [1].

Анализ действующего уголовно-процессу-
ального законодательства выявляет существен-
ный пробел в правовом регулировании стадии 
предварительной проверки сообщения о престу-
плении. Несмотря на то, что статья 7 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации провозглашает принцип законности в 
качестве фундаментальной основы уголовного 
судопроизводства, сфера его применения огра-
ничивается стадией возбужденного уголовного 
дела. Данное обстоятельство создает правовой 
вакуум в отношении предшествующей стадии 
уголовного процесса – доследственной проверки.

Для решения проблемы неоднозначного 
толкования и применения ревизий и проверок в 
рамках уголовного процесса необходимо устра-
нить существующий пробел в уголовно-процес-
суальном законодательстве. Закрепление на 
законодательном уровне в УПК РФ четких и одно-
значных дефиниций «ревизии» и «проверки», а 
также детальная регламентация порядка их 
назначения и проведения в рамках стадии про-
верки сообщения о преступлении позволит:

 – Устранить разночтения в толковании этих 
понятий сотрудниками правоохранительных 
органов, что повысит эффективность их 
работы и снизит риск допущения процессу-
альных нарушений.

 – Обеспечить единообразие правопримени-
тельной практики на всей территории Рос-
сийской Федерации.

 – Создать дополнительные гарантии соблю-
дения прав и законных интересов граждан, 
в отношении которых проводятся данные 
виды проверок.
Таким образом, проведенный анализ выя-

вил ряд существенных недостатков в правовом 
регулировании и правоприменительной практике 
на стадии процессуальной проверки сообщения 
о преступлении в России. Несмотря на деклари-
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руемую важность законности, на практике дан-
ный принцип реализуется не в полной мере, что 
создает условия для нарушения прав участников 
процесса и снижает эффективность борьбы с 
преступностью. Необходима комплексная 
реформа данной стадии уголовного судопроиз-
водства, включающая в себя совершенствование 
нормативно-правовой базы, расширение полно-
мочий следователя, четкую регламентацию про-
цессуальных действий, закрепление правового 
статуса лиц, подвергающихся проверке, и обе-
спечение гарантий защиты их прав. 
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мечены те направления предупреждения преступности криминального банкротства, которые, по мне-
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CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL BANKRUPTCY

Annotation. In the article, the authors analyze the issues of criminological characterization of criminal 
bankruptcy as one of the serious crimes affecting the country’s economy and the lives of its citizens, due to 
the fact that such actions not only damage the country’s economic situation, but also generate a chain of 
financial losses for many people. The authors note that the consideration of this problem is of particular 
relevance in the context of global economic instability, when the number of such cases increases. The paper 
analyzes the causes, mechanisms and consequences of criminal bankruptcy, the understanding of which will 
help entrepreneurs and government agencies develop effective measures to prevent such incidents, as well 
as ways to protect the rights of creditors and restore social justice. The article notes those areas of crime 
prevention of criminal bankruptcy, which, according to the authors, are the most effective.
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ство (преднамеренное банкротство осуществля-
ется с целью нанесения ущерба кредиторам, а 
также с намерением уклониться от уплаты долго-

вых обязательств), фиктивное банкротство (пред-
ставляет собой ложное заявление о неспособно-
сти должника выполнять свои финансовые обя-
зательства) и сокрытие имущества (заключается 
в утаивании активов, что делает невозможным их 
использование для погашения задолженностей).
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Анализ криминологических аспектов пре-
ступного банкротство считаем уместным начать с 
анализа не правомерных действий при банкрот-
стве, которые занимают значительное место в 
проблематике уголовно-правового регулирова-
ния данной сферы. Согласимся с мнением С.В. 
Дерягиной о том, что законодательством пред-
усмотрены различные формы действий, которые 
могут классифицироваться как уголовно наказу-
емые преступления, направленные на неправо-
мерное объявление банкротства, сокрытие акти-
вов, умышленное создание условий для невоз-
можности погашения долговых обязательств, и 
эти действия часто имеют высокую степень 
общественной опасности, так как затрагивают 
интересы кредиторов, работников и государства 
[1, с.62].

Неправомерные действия при банкротстве 
представляют серьезную проблему, как для пра-
вовой системы, так и для экономики в целом, и, 
соответственно, эффективное уголовно-право-
вое регулирование и противодействие этим дей-
ствиям требуют комплексного подхода, включаю-
щего совершенствование нормативной базы, 
улучшение межведомственного взаимодействия 
и повышение уровня правоприменительной прак-
тики [2, с.270].

Противодействие преступлениям, связан-
ным с банкротством, включает в себя как профи-
лактические меры, так и действия по преследова-
нию и наказанию виновных лиц, а уголовное 
законодательство предусматривает суровые 
наказания за неправомерные действия при бан-
кротстве, включая лишение свободы, штрафы и 
конфискацию имущества. И, соответственно, 
недостаток эффективного контроля и преследо-
вания таких преступлений может подорвать дове-
рие к финансовым институтам и создаст неблаго-
приятные условия для экономической стабильно-
сти [3, с.362]. Подчеркнем, что важным аспектом 
борьбы с неправомерными действиями при бан-
кротстве является усиление мониторинга финан-
совой деятельности предприятий и физических 
лиц, и в этом контексте крайне важен обмен 
информацией между различными государствен-
ными и частными структурами, что позволяет 
более быстро и точно выявлять случаи мошенни-
ческих банкротств.

Анализ вопросов относительно преднаме-
ренного банкротства позволяет сделать вывод о 
том, что оно представляет собой одну из наибо-
лее острых и актуальных проблем в сфере кри-
минальных банкротств и само это явление отож-
дествляется с действиями должников, направ-
ленными на умышленное приведение предприя-
тия или индивидуального предпринимателя к 
финансовому краху с целью извлечения личной 
выгоды или уклонения от погашения задолженно-
стей [4, с.395]. 

Уголовно-правовое регулирование подоб-
ных преступлений сталкивается с множеством 
сложностей, связанных как с выявлением наме-
рений должника, так и с доказательной базой для 
привлечения виновных лиц к ответственности:

- во-первых, доказательство преднамерен-
ного банкротства требует установления не про-
сто факта финансовой несостоятельности, а 
намеренного, целенаправленного поведения, 
направленного на создание условий для объявле-
ния банкротства. В данном случае исследованию 
подлежит экономическая деятельность предпри-
ятия, поведение его руководителей и финансо-
вые операции, предшествующие началу банкрот-
ства, в частности, важно оценить, были ли при-
няты адекватные меры по предотвращению 
финансового краха или, наоборот, совершались 
действия, усугубляющие ситуацию, например, 
вывод активов, заключение заведомо невыгод-
ных сделок или занижение имущественной базы 
[5, с.28].

- во-вторых, юридическое противодействие 
преднамеренному банкротству осложняется 
необходимостью четкого разграничения между 
незаконными действиями и законными биз-
нес-решениями, которые могли оказаться неэф-
фективными по независимым от руководства 
причинам, и не всегда экономические трудности 
организации вызваны умышленными действиями, 
иногда предприятия сталкиваются с объектив-
ными финансовыми проблемами, обусловлен-
ными рыночными условиями, в таких случаях 
привлечение к уголовной ответственности за 
преднамеренное банкротство может оказаться 
неправомерным [6, с.100].

Важным аспектом является и квалификация 
действий по преднамеренному банкротству в 
контексте других правонарушений, таких как 
мошенничество или злоупотребление полномо-
чиями: зачастую  действия должников переплета-
ются с разнообразными преступными схемами, 
что требует комплексного подхода и межведом-
ственного взаимодействия правоохранительных 
органов, следовательно, для эффективного про-
тиводействия преднамеренному банкротству 
необходимо развитие методологий расследова-
ния, усовершенствование законодательной базы 
и повышение профессиональной подготовки 
специалистов, занимающихся расследованием 
экономических преступлений [7, с.112].

По нашему мнению, для достижения значи-
тельных результатов в борьбе с преднамеренным 
банкротством необходимо также повышение 
прозрачности финансовой отчетности и усиление 
контроля за деятельностью субъектов хозяйство-
вания, а это, в свою очередь, предполагает созда-
ние условий, при которых выявление и наказание 
преднамеренного доведения до банкротства ста-
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нет реальным шагом в предотвращении экономи-
ческих преступлений и защите прав добросо-
вестных кредиторов и инвестиционной среды в 
целом.

Обращаясь к анализу фиктивного банкрот-
ства необходимо отметить то, что оно представ-
ляет собой одну из наиболее распространённых и 
сложно доказуемых форм криминального бан-
кротства, где под фиктивным банкротством пони-
мают намеренное создание или преувеличение 
финансовых трудностей организацией либо 
физическим лицом с целью уклонения от уплаты 
долговых обязательств перед кредиторами [8, 
с.45]. Комплекс правовых проблем, связанных с 
фиктивным банкротством, остаётся крайне акту-
альным, учитывая, что недобросовестные долж-
ники используют различные схемы для сокрытия 
своих активов и извлечения личной выгоды [9, 
с.257].  

С точки зрения уголовно-правового регули-
рования, фиктивное банкротство рассматрива-
ется в контексте статей, касающихся мошенниче-
ства и злоупотребления служебными полномочи-
ями и в данном вопросе исключительно важно 
установить факт умысла в действиях должника, 
что представляет серьёзные трудности для пра-
воохранительных органов и судебной системы, в 
рамках расследования необходимо доказать, что 
должник намеренно предоставлял недостовер-
ную информацию о своём финансовом состоянии 
и предпринял действия, направленные на сокры-
тие активов: фальсификацию бухгалтерских 
документов, заключение мнимых сделок, а также 
перевод активов на подконтрольные аффилиро-
ванные лица [10, с.53].

Важно отметить факт того, что особые 
сложности возникают при попытках привлечения 
к ответственности посредников и консультантов, 
оказывающих содействие в организации фиктив-
ного банкротства: действующие правовые меха-
низмы часто оказываются недостаточно эффек-
тивными для противодействия таким схемам, где 
проблемой является и отсутствие у правоохрани-
тельных органов специальной подготовки и 
ресурсов для проведения многоуровневых 
финансовых расследований, что нередко требует 
привлечения специалистов в области аудита и 
финансового анализа [10, с.54].

В качестве промежуточного вывода отме-
тим что для эффективного противодействия фик-
тивному банкротству на государственном уровне 
необходимо развитие межведомственного взаи-
модействия и обмен информацией между налого-
выми органами, правоохранительными структу-
рами и судебными инстанциями и важным аспек-
том также является необходимость ужесточения 
наказаний за данное преступление, что должно 

включать не только лишение свободы, но и зна-
чительные финансовые штрафы, а также реали-
зация механизмов реституции, направленных на 
возмещение ущерба кредиторам. По нашему 
мнению, профилактика фиктивных банкротств 
возможна через повышение прозрачности кор-
поративной отчётности и усиление контроля со 
стороны регуляторов над процессами управле-
ния и распоряжения активами, а также отметим 
что введение современных цифровых технологий 
и инструментов анализа больших данных также 
может значительно улучшить выявление призна-
ков фиктивного банкротства на ранних стадиях, 
что позволит оперативно применять превентив-
ные меры.

Резюмируя все выше сказанное отметим то, 
что противодействие всем видам преступного 
банкротства требует комплексного подхода, учи-
тывающего совершенствование законодательной 
базы, улучшение правоприменительной практики 
и активное использование современных техноло-
гий для повышения прозрачности и подотчётно-
сти бизнеса.
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В настоящее время мир испытывает бес-
прецедентные изменения, обусловлен-

ные цифровизацией всех сфер жизнедеятельно-
сти. Такие трансформации касаются не только 
технологических аспектов, но и социально-эко-
номических отношений, влияя на правовую 
систему и требуя адаптации законодательства к 
новым реалиям. Особую остроту в новой дей-
ствительности представляет мошенничество, 
которое с развитием информационных и теле-
коммуникационных технологий приобретает 
новые формы и масштабы.

Изучение уголовной ответственности за 
мошенничество в рамках современных техноло-
гических изменений предполагает не только ана-
лиз статистических данных и судебной практики, 
но и тщательный обзор нормативных актов, в 
частности статьи 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Эта статья предлагает 
системный подход к обсуждению уголовно-пра-
вовой реакции на мошенничество, подчеркивая 
необходимость интеграции новых мер и подходов 
к наказаниям, которые бы отражали текущие тре-
бования общества и технологического развития.
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Актуальность этой проблемы так же обу-
словлена растущей социально-экономической 
значимостью проблемы мошенничества и тре-
бует всестороннего изучения возможностей 
законодательного регулирования в данной 
сфере. 

Цифровизация общества, охватывающая 
различные социальные сферы, вносит значитель-
ные изменения в обыденную жизнь, упрощая 
обмен информацией, куплю-продажу товаров и 
услуг. Однако, эта же цифровизация открывает 
широкие возможности для преступлений, осо-
бенно в сфере информационных и телекоммуни-
кационных технологий. Согласно статистическим 
данным, в 2021 году было зарегистрировано уве-
личение количества таких преступлений на 1,4 % 
по сравнению с предыдущим годом, причём 
основная масса из них, 78,4%, приходится на 
кражи и мошенничество.

Учитывая данную тенденцию, важно под-
черкнуть необходимость разработки и внедрения 
более строгих мер безопасности и контроля в 
информационных и телекоммуникационных 
системах [6].

Системный анализ преступлений в сфере 
информационных технологий, совершенных 
лицами, ранее осужденными, подчеркивает необ-
ходимость пересмотра уголовной политики в 
этом направлении. За последние пять лет отмеча-
ется значительное увеличение количества таких 
преступлений — на 18%, что коррелирует с соци-
ально-экономическими факторами, такими как 
безработица, инфляция и последствия пандемии 
COVID-19. Данные обстоятельства актуализи-
руют потребность в интеграции новых подходов к 
уголовной ответственности.

В 2020 году 15% всех зарегистрированных 
преступлений с использованием компьютерных 
технологий были совершены осужденными, не 
отбывшими наказание по последнему приговору, 
что свидетельствует о дефиците эффективности 
существующих мер воздействия. Это подчерки-
вает необходимость введения новых видов нака-
заний или корректировки существующих преде-
лов их максимальных и минимальных размеров.

Уголовное право выполняет важную функ-
цию в системе мер по предотвращению престу-
плений, регулируя наказания и меры ответствен-
ности за противозаконные действия. В законода-
тельных рамках определено, что защита имуще-
ственных прав и профилактика криминального 
поведения являются основными задачами уго-
ловного права. Особую важность приобретает 
институт уголовного наказания, который реали-
зуется через санкции, предусмотренные уголов-
но-правовыми нормами для различных видов 
преступлений.

Многоаспектность уголовного наказания 
объясняется его способностью не только осу-
ществлять репрессии, но и служить воспитатель-
ным инструментом. Оно уникально тем, что спо-
собствует восстановлению социального порядка, 
корректирует поведение осужденных и способ-
ствует предотвращению повторных преступле-
ний. Кроме того, уголовное наказание оказывает 
профилактическое воздействие не только на пре-
ступников, но и в целом влияет на предупрежде-
ние преступности в обществе.

Эффективность мер превентивного уголов-
но-правового характера тесно связана с их науч-
ной обоснованностью, социальной предопреде-
ленностью и взаимосвязью с текущим экономи-
ческим состоянием страны. Высокий уровень 
защиты общественных интересов во многом 
зависит от адекватности и эффективности санк-
ционных механизмов.

Тщательно продуманная структура уголов-
но-правовых санкций обеспечивает гуманный 
подход к наказанию лиц, совершивших престу-
пления, гарантируя, что тяжесть наказания соот-
ветствует степени совершенного правонаруше-
ния. Это способствует не только справедливости, 
но и социальной адаптации осужденных после 
отбытия наказания [7, с. 77].

Научные исследования подчеркивают важ-
ность объективности в применении санкций уго-
ловного права для эффективной превенции про-
тивоправных деяний. Особое внимание уделяется 
связи между восприятием индивидом справедли-
вости наложенных мер и его поведением после 
применения санкции. Это подчеркивает необхо-
димость адекватности и соразмерности приме-
няемых уголовно-правовых мер, что становится 
ключевым для обеспечения их превентивного 
воздействия и справедливости в целом.

Оптимально организованная структура 
санкций влияет на эффективность работы мно-
жества государственных учреждений, от право-
охранительных органов до судебных и пенитен-
циарных структур. Кроме того, такие санкции 
играют ключевую роль в формировании право-
сознания населения, способствуя укреплению 
законности и справедливости в обществе [5, с. 
37].

Изучение статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, регулирующей ответ-
ственность за мошенничество, позволяет выя-
вить ключевые аспекты законодательной страте-
гии в отношении этого вида преступлений. Струк-
тура данной статьи характеризуется выраженной 
дифференциацией уголовной ответственности, 
проявляющейся в ее семичастном делении. 
Каждая часть статьи постепенно увеличивает 
строгость наказания в соответствии с серьезно-
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стью преступления, описанного в диспозиции, 
что отражает принципы справедливости и сораз-
мерности наказаний, заложенные в основу уго-
ловного законодательства.

Необходимо подчеркнуть, что адекватная 
оценка предельных мер уголовного наказания за 
мошенничество требует всестороннего анализа, 
включающего в себя не только основное наказа-
ние, но и альтернативные формы, а также допол-
нительные санкции. Такой глобальный подход 
способствует формированию целостного взгляда 
на уровень ответственности, предусмотренной 
законодательством для данного вида преступле-
ний.

Исследование максимально возможных 
санкций по статье 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации показывает, что максималь-
ная мера лишения свободы может составить до 
десяти лет. Этот показатель указывает на строгий 
уровень законодательного регулирования в отно-
шении мошенничества и подчеркивает серьез-
ность, с которой законодатель относится к 
борьбе с данным видом преступлений.

Однако для полноценного понимания пре-
вентивного воздействия санкций необходимо 
выходить за рамки лишь юридических норм и 
уделить внимание изучению судебной практики.

Заслуживает внимания проведенное эмпи-
рическое исследование, включающее анализ 80 
судебных решений, касающихся лиц, осуще-
ствивших мошеннические действия в период 
исполнения ими ранее назначенного уголовного 
наказания. Этот методологический подход предо-
ставляет важные данные о характере и частоте 
применения судами различных видов наказаний 
по статье 159 УК РФ для данной категории право-
нарушителей.

Осуществленный анализ судебной практики 
по данной проблематике является критически 
значимым для оценки эффективности законода-
тельных мер в контексте их практического при-
менения. Он способствует выявлению потенци-
альных несоответствий между законодательно 
установленными параметрами санкций и реально 
применяемыми мерами, что, в свою очередь, 
может стимулировать корректировку и оптимиза-
цию уголовного законодательства.

Кроме того, рассмотрение судебной прак-
тики в отношении осужденных, совершивших 
мошенничество в период отбывания судимости, 
открывает перспективы для оценки эффективно-
сти уголовно-правовых мер в отношении лиц, 
склонных к рецидиву. Анализ таких данных позво-
ляет сформировать обоснованные выводы отно-
сительно того, насколько эффективно текущая 
система наказаний способствует недопущению 
повторных преступлений и достижению основ-

ных целей уголовного наказания, таких как 
исправление и ресоциализация правонарушите-
лей.

Изучение статистических данных за анали-
зируемый период позволяет выделить условное 
осуждение как наиболее распространенную меру 
наказания среди изучаемой группы правонару-
шителей, что составляет приблизительно 27% от 
общего количества вынесенных приговоров. 
Важно отметить, что такая мера, как условное 
осуждение, вероятно играет ключевую роль в 
сдерживании потенциальной криминальной 
активности данной категории осужденных. На 
втором месте по частоте использования стоит 
наказание в виде лишения свободы на опреде-
ленный срок, которое применяется в 24% слу-
чаев и представляет значимый превентивный 
механизм.

Исследование указывает на то, что штрафы 
занимают третью позицию среди наиболее часто 
применяемых санкций в рамках уголовно-право-
вого регулирования, применяемых в отношении 
анализируемых нарушителей закона. Эффектив-
ность штрафов как инструмента воздействия 
обусловлена их способностью касаться финан-
совых интересов правонарушителей, чьи дей-
ствия зачастую мотивированы экономическими 
соображениями.

Судебная практика в сфере назначения 
санкций за нарушения, предусмотренные статьей 
159 Уголовного кодекса РФ, свидетельствует о 
тенденции к применению относительно легких 
мер оценки социальной опасности действий лиц, 
ранее уже столкнувшихся с уголовно-правовыми 
мерами воздействия. Эти меры, в идеале, должны 
были бы способствовать предотвращению даль-
нейших преступлений со стороны данных лиц.

Проведенное исследование позволяет 
сформулировать следующие выводы:

 – Уровень пенализации ст. 159 УК РФ харак-
теризуется многовариантностью при 
выборе мер ответственности в процессе 
назначения наказания.

 – Практическая реализация пенализации в 
судебной системе указывает на недостаточ-
ную оценку степени опасности преступных 
деяний, совершенных лицами, не завершив-
шими отбывание наказания по предыдущей 
судимости на момент совершения рассма-
триваемого преступления. 

 – В случаях назначения реального лишения 
свободы, сроки наказания в большинстве 
случаев не превышают среднего значения 
предусмотренной санкции.
В процессе анализа структуры рассматри-

ваемого преступления выявлено использование 
электронного платежного средства в качестве 
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инструмента осуществления противоправных 
действий. Законодательное определение этого 
термина зафиксировано в статье 3 Федерального 
закона № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О нацио-
нальной платёжной системе». Данный закон 
представляет собой специализированный норма-
тивный акт, который задает рамки регулирования 
отношений, связанных с функционированием 
национальной платежной системы.

В соответствии с нормами действующего 
правового поля, электронное средство платежа 
определяется как комплекс инструментов и про-
цедур, которые обеспечивают пользователю воз-
можность создавать, подтверждать и отправлять 
инструкции для выполнения финансовых опера-
ций в контексте безналичных расчетов. Эти про-
цессы осуществляются с использованием совре-
менных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, применением электронных носи-
телей данных, включая платежные карты, а также 
других технических устройств, которые соответ-
ствуют стандартам, определенным законодатель-
ством.

Электронные денежные средства, также 
известные как средства на виртуальных счетах 
или электронных кошельках, функционируют как 
современный аналог традиционных финансовых 
инструментов. Они предназначены для проведе-
ния различных видов безналичных транзакций, 
таких как покупка билетов, товаров и услуг. Это 
новшество в финансовой сфере упрощает про-
цессы платежей, повышая их безопасность и 
эффективность, что особенно значимо в контек-
сте быстро развивающихся цифровых техноло-
гий и постоянно меняющихся экономических 
условий.

Процесс создания электронных денежных 
средств начинается с передачи клиентом опреде-
лённой денежной суммы оператору платёжной 
системы, которая затем трансформируется в 
электронный эквивалент. Важно учитывать, что 
Федеральный закон № 161-ФЗ вносит определён-
ные ограничения на использование электронных 
денег. Так, средства, поступающие от организа-
ций, работающих в секторе ценных бумаг, зани-
мающихся клирингом или управлением инвести-
ционными фондами и пенсионными накоплени-
ями, не классифицируются как электронные 
деньги. Это связано с особенностями их деятель-
ности и необходимостью особого правового регу-
лирования этих сфер.

Понятие электронных средств платежа 
включает в себя широкий спектр инструментов, в 
число которых входят платёжные карты, системы 
удаленного доступа к банковским счетам, элек-
тронные кошельки, а также банковские терми-
налы и банкоматы. Указанные инструменты обла-

дают специфическими характеристиками, позво-
ляющими отнести их к категории электронных 
средств платежа.

Одной из превалирующих форм материаль-
ного выражения электронных средств платежа 
выступают технические устройства, к которым 
относятся платёжные карты, персональные ком-
пьютеры, мобильные устройства и платёжные 
терминалы. Данные устройства служат физиче-
ским носителем информации, необходимой для 
осуществления безналичных расчетов, и обеспе-
чивают техническую возможность проведения 
соответствующих операций. 

Другой важной формой является алгоритм, 
обеспечивающий выполнение операций с финан-
сами. Этот алгоритм включает в себя процедуры, 
необходимые для аутентификации пользователя 
и авторизации платёжных операций. Такие алго-
ритмы формируют последовательность действий, 
которая позволяет подтвердить права пользова-
теля на распоряжение денежными средствами и 
обеспечить безопасность транзакций.

Ключевой элемент функционирования элек-
тронных средств платежа заключается в про-
цессе их эмиссии, который осуществляется опе-
раторами платёжных систем. Эта роль операто-
ров критически важна, поскольку они не только 
контролируют выпуск и циркуляцию данных 
инструментов, но и обеспечивают их соответ-
ствие строгим требованиям в области безопасно-
сти и надёжности. Эмиссия — это фундаменталь-
ный аспект, который определяет статус средства 
как «электронное средство платежа» в юридиче-
ском смысле.

При анализе правовой природы электрон-
ных средств платежа становится очевидным, что 
их статус непосредственно связан с процессом 
эмиссии. Если конкретный инструмент не прохо-
дит через этот процесс под эгидой оператора 
платёжной системы, он не может быть признан 
электронным средством платежа. Пример маг-
нитной карты метрополитена наглядно демон-
стрирует этот аспект: несмотря на использование 
электронных компонентов для функционирова-
ния карты, отсутствие статуса оператора платёж-
ной системы у метрополитена исключает её из 
этой категории.

В рамках уголовного права, мошенничество 
с использованием электронных платёжных 
средств охарактеризовано разнообразием тех-
ник его осуществления. Примером тому служит 
фишинг, где преступники разрабатывают фаль-
шивые интернет-платформы, копирующие офи-
циальные сайты банков, в результате чего 
жертвы, обманутые видимостью законности, пре-
доставляют свои конфиденциальные данные кре-
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дитных карт. Это дает злоумышленникам воз-
можность проводить нелегитимные финансовые 
операции.

Ещё одним методом является применение 
скиммеров и модифицированных банкоматов для 
кражи информации о банковских картах и их 
PIN-кодах. Наглядным примером стала операция 
в Санкт-Петербурге, где организованная группа 
из 22 лиц, используя скиммеры, присвоила сред-
ства 116 клиентов на общую сумму примерно 13 
миллионов рублей.

Суд высшей инстанции подчеркнул, что для 
признания действий мошенничеством при 
использовании электронных средств платежа 
критически важен специфический способ осу-
ществления преступления. Такой способ вклю-
чает в себя изъятие денежных средств посред-
ством обмана или злоупотребления доверием 
владельца или уполномоченного лица, отвечаю-
щего за управление средствами. В данном слу-
чае, Кактан Ю.Ю. проводил операции оплаты в 
присутствии сотрудников торговых точек, кото-
рые не участвовали непосредственно в транзак-
циях, что исключает элемент злоупотребления 
доверием в классическом понимании этого тер-
мина в рамках мошенничества. Исходя из обсто-
ятельств дела, Верховный Суд Российской Феде-
рации установил, что Кактан Ю.Ю. не осущест-
влял обмана лиц, присутствующих при проведе-
нии операций с использованием чужой 
банковской карты. Совершенное деяние характе-
ризуется как тайное хищение, без элементов 
обмана или злоупотребления доверием, что соот-
ветствует юридическим признакам кражи. В 
связи с этим, действия Кактана Ю.Ю. были 
переквалифицированы согласно пункту «г» части 
3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, что указывает на совершение кражи 
с использованием электронных средств платежа 
[4].

Однако такая позиция Верховного Суда РФ 
вызывает сомнения. Мы согласны с точкой зре-
ния Д.О. Данилова о том, что «правильной пред-
ставляется оценка содеянного как обманного 
хищения (мошенничества), поскольку самим фак-
том использования чужой карты вопреки воле ее 
держателя (владельца счета) виновный ложно 
уверяет (путем действия) физическое лицо - кас-
сира магазина в том, что действует добросо-
вестно, при этом кассир обязан такую добросо-
вестность презюмировать в силу положений п. 5 
ст. 10 Гражданского кодекса РФ» [3, с. 34]. 

С юридической точки зрения, электронные 
деньги представляют собой уникальную катего-
рию финансовых активов, которые передаются 
от одной стороны к другой. Получатель этих 
средств ведёт учёт переданных сумм, что позво-
ляет избежать необходимости открытия стан-

дартного банковского счёта. Основная функция 
таких активов заключается в выполнении обяза-
тельств передатчика перед третьими лицами. 
Ключевой характеристикой этого финансового 
инструмента является то, что управление элек-
тронными денежными средствами осуществля-
ется исключительно через специализированные 
платёжные системы, приспособленные для 
работы с цифровыми активами.

В уголовно-правовой науке активно обсуж-
дается правовая сущность электронных денеж-
ных средств, что вызвано их уникальной ролью в 
рамках объектов гражданского права. Слож-
ность в определении их юридической природы 
связана с дуалистическим характером, поскольку 
электронные деньги одновременно обладают 
свойствами как материального имущества, так и 
имущественного права.

Согласно цивилистической доктрине, элек-
тронные денежные средства характеризуются 
как объекты обязательственного права, что 
усложняет их чёткую классификацию в рамках 
уголовно-правовой системы. В строгом юридиче-
ском смысле, термин «деньги» ограничивается 
лишь теми денежными единицами, которые выпу-
щены государством и официально признаны 
законным средством платежа [1, с. 829].

Анализ позиций представителей россий-
ской уголовно-правовой науки по вопросу квали-
фикации хищения электронных денежных 
средств позволяет установить применение диф-
ференцированного подхода в определении объ-
екта преступного воздействия. Этот подход 
акцентируется на действиях преступника после 
совершения хищения.

Преобладающее мнение учёных заключа-
ется в том, что характер объекта преступления 
трансформируется в зависимости от дальней-
шего обращения с похищенными средствами. В 
частности, если электронные деньги обналичива-
ются, то есть конвертируются в наличные деньги, 
объектом преступления становится физически 
осязаемое имущество. Такая квалификация обу-
словлена фактом, что в процессе обналичивания 
цифровой формат электронных средств преоб-
разуется в материальный, что делает его види-
мым и конкретным объектом собственности.

С другой стороны, если хищение электрон-
ных денежных средств не включает процесс их 
обналичивания, то есть они сохраняют свою вир-
туальную форму, объектом преступления призна-
ются права на имущество. Эта интерпретация 
подчеркивает, что в своем исходном состоянии 
электронные деньги представляют собой немате-
риальный актив, выраженный в виде права тре-
бования к оператору электронных денежных 
средств.
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Эта дихотомия в определении объекта пре-
ступного посягательства иллюстрирует слож-
ность правовой природы электронных денежных 
средств и их двойственное восприятие как объ-
екта уголовно-правовой защиты. С одной сто-
роны, они обладают атрибутами традиционных 
денежных средств, с другой — имеют специфи-
ческую цифровую форму.

Для установления факта обналичивания 
денежных средств правоохранительные органы 
могут направлять запросы в банковские учреж-
дения согласно статьям Федерального закона № 
395-I «О банках и банковской деятельности» и 
соответствующим статьям Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ. Банки, в свою очередь, обя-
заны предоставить информацию о владельце 
счета, использованного преступником, выписки 
по движению средств, а в случаях снятия налич-
ных — также номер банкомата или POS-терми-
нала, его местоположение и видеозапись с уста-
новленных там камер видеонаблюдения.

В Уголовном кодексе Российской Федера-
ции закреплена статья 159.3, которая регламен-
тирует уголовную ответственность за мошенни-
чество с применением электронных средств пла-
тежа. Эта норма права возникла как ответ на раз-
витие технологий в сфере финансов и увеличение 
числа преступлений, связанных с их использова-
нием [2, с. 83].

Анализ статьи 159.3 Уголовного кодекса РФ, 
регулирующей ответственность за мошенниче-
ство с использованием электронных средств 
платежа, подчеркивает ключевую роль сокрытия 
информации об отсутствии законных оснований 
для использования платежного инструмента. 
Элемент умышленного сокрытия информации о 
неправомерности использования такого сред-
ства является определяющим для признания дей-
ствий лица преступными по данной статье. Злоу-
мышленник, зная об отсутствии прав на исполь-
зование чужой карты или счета, сознательно не 
раскрывает эту информацию представителю 
организации, что влечет за собой уголовную 
ответственность.

Субъективная сторона такого преступления 
всегда предполагает наличие прямого умысла, 
т.е. лицо осознает противоправность своего дей-
ствия и желает его совершения. Это ключевой 
аспект, который нужно учитывать при оценке 
деяний и возможной квалификации по данной 
статье. Прямой умысел не подразумевает воз-
можности квалификации действий как преступ-
ных, если они совершены по неосторожности или 
в результате заблуждения. Примером может слу-
жить ситуация, когда лицо по ошибке использует 
банковскую карту, которую ошибочно приняло за 
свою. В таком случае, если установлено, что 
субъект не понимал и не мог понимать, что дейст- 

вует противоправно, и не стремился к причине-
нию ущерба, состав преступления отсутствует. 
Важно отметить, что ст. 159.3 УК РФ является 
относительно новой нормой в уголовном законо-
дательстве Российской Федерации. Ее введение 
обусловлено стремительным развитием элек-
тронных платежных систем и необходимостью 
адекватного правового реагирования на новые 
формы мошеннических действий в этой сфере. 
Однако, ввиду новизны данной нормы, судебная 
практика по ее применению находится в стадии 
формирования. Это создает определенные труд-
ности в интерпретации отдельных аспектов 
состава преступления и определении границ его 
применения.

В ходе исследования была выявлена необ-
ходимость интеграции новых технологических 
решений в процесс правоприменения, а также 
пересмотра и уточнения норм, регулирующих 
ответственность за мошеннические действия с 
использованием цифровых технологий. Стано-
вится очевидной актуальность дальнейших 
исследований в области уголовно-правового 
регулирования цифрового мошенничества и раз-
работки новых, более гибких и адаптивных пра-
вовых инструментов, способных эффективно 
реагировать на постоянно изменяющуюся среду 
современных информационных технологий.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
В ДЕЙСТВИЯХ (БЕЗДЕЙСТВИИ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
НАДЗОР

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы выявления следователями След-
ственного комитета Российской Федерации в процессе расследования преступлений связанных с по-
жарами составов преступлений в действиях (бездействии) должностных лиц, осуществляющих госу-
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Тема настоящей статьи актуальна для 
следователей Следственного комитета 

Российской Федерации (далее – следователи СК 
России), которые в соответствии с положениями 
ст. 151 УПК РФ, осуществляют производство 
доследственных проверок и предварительного 
следствия по всем фактам пожаров с гибелью 
людей. Актуальность темы обусловлена автор-
ской позицией о наличии практически в каждом 
случае возникновения пожара дополнительных 
составов преступлений в действиях (бездействии) 
должностных лиц, осуществляющих государ-
ственный пожарный надзор (далее – ОГПН). При-
веденная позиция обусловлена наличием в 
каждом случае возникновения пожара человече-

ского фактора, явившегося причиной либо усло-
вием способствующим возникновению или раз-
витию пожара, либо коррупционными проявле-
ниями за стороны должностных лиц контроль-
но-надзорных органов.

В большинстве случаев при производстве 
доследственных проверок, либо предваритель-
ного следствия по уголовным делам, связанным с 
пожарами, следователи не оценивают через при-
зму уголовного права действия (бездействие) 
должностных лиц ОГПН, в обязанности которых 
входит проведение проверок пожарной безопас-
ности на объектах защиты и осуществление кон-
троля за устранением ранее выявленных наруше-
ний по имеющимся предписаниям. Подобная 
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неполнота приводит к принятию незаконных про-
цессуальных решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела и даже к укрывательству престу-
плений.

Мы предлагаем при производстве дослед-
ственных проверок и предварительного след-
ствия по каждому факту пожара проверять вер-
сию о наличии в действиях (бездействии) долж-
ностных лиц ОГПН составов преступлений взаи-
мосвязанных с произошедшими пожарами, 
предусмотренных Главой 30 УК РФ - преступле-
ния против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления (ст. ст. 286, 290, 292, 
293 УК РФ). В настоящей статье мы рассмотрим 
вопросы выявления таковых составов преступле-
ний и вопросы процессуального закрепления 
доказательств.

При проверке сообщения о преступлении, 
либо производстве предварительного следствия 
по уголовному делу, связанному с пожаром, в 
первую очередь необходимо установить является 
ли объект пожара объектом государственного 
пожарного надзора. 

В помещениях коммерческих и большин-
стве государственных организаций государ-
ственный пожарный надзор осуществляют 
органы Государственного пожарного надзора 
МЧС России, на районном (низовом) уровне тако-
выми являются отделы надзорной деятельности и 
профилактической работы. Должностными 
лицами, осуществляющими государственный 
пожарный надзор, являются государственные 
инспектора по пожарному надзору, которые обя-
заны выявлять и пресекать нарушения требова-
ний пожарной безопасности на закрепленных за 
ними объектах защиты (п.п. «б» п. 27 Положения о 
государственном пожарном надзоре, утвержден-
ного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре» (далее – 
Положение)). Указанные должностные лица несут 
персональную ответственность за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей (п. 28 Положе-
ния). Государственный пожарный надзор на объ-
ектах защиты проводится посредством плановых 
и внеплановых контрольно-надзорных мероприя-
тий, в числе которых особое место занимает 
выездная проверка.

В органах ГПН МЧС России ведется план 
проведения контрольно-надзорных мероприя-
тий, который формируется на каждый календар-
ный год. Государственные инспектора по пожар-
ному надзору обязаны осуществлять мониторинг 
всех вновь образованных юридических лиц и 
зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей на закрепленной территории. 

Одним из важнейших обстоятельств, кото-
рое целесообразно установить следователю СК 

России при расследовании пожара, является 
обстоятельства последнего контрольно-надзор-
ного мероприятия производимого на объекте 
пожара (дата проведения и обстоятельства 
последней проверки объекта защиты органом 
ГПН МЧС России).

В органах ГПН МЧС России ведется система 
распределения территории обслуживания и 
закрепления за каждым отдельным сотрудником 
(государственным инспектором по пожарному 
надзору) конкретных объектов защиты. Началь-
ник органа ГПН МЧС России по району является 
главным государственным инспектором по 
пожарному надзору на обслуживаемой террито-
рии. Как правило, начальник органа ГПН МЧС 
России непосредственно не осуществляет кон-
трольно-надзорные мероприятия, а выполняет 
организационно-распорядительные функции и 
руководство инспекторским составом, опреде-
ляет за каждым инспектором территорию обслу-
живания, о чем оформляет соответствующий акт 
(приказ, распоряжение и т.п.). Отдельные особо 
охраняемые объекты защиты закрепляются за 
инспекторами вышестоящего органа ГПН МЧС 
России – управлением МЧС России по субъекту. 
При этом, указанные объекты к юрисдикции рай-
онного (низового) органа ГПН МЧС России не 
относятся. Таким образом, при расследовании 
пожаров следователю СК России рекомендуется 
установить наименование органа ГПН МЧС Рос-
сии, его подразделение и конкретного государ-
ственного инспектора, за которым закреплен 
объект защиты, где произошел пожар. 

Государственный пожарный надзор осу-
ществляется посредством применения риск-ори-
ентированного подхода. Периодичность выезд-
ных проверок зависит от категории пожарного 
риска к которой относится объект защиты. Всего 
установлено шесть категорий риска, а именно: 
низкий, умеренный, средний, значительный, 
высокий и чрезвычайно высокий риски. Объекты 
умеренного риска проверяются раз в шесть лет, 
чрезвычайно высокого риска – раз в год, а в отно-
шении объектов низкого риска контрольно-над-
зорные мероприятия вообще не проводятся. 
Определение категории риска осуществляет 
государственный инспектор по пожарному над-
зору, за которым закреплен объект защиты 
исходя из критериев, установленных в Поста-
новлении Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 
«О федеральном государственном пожарном 
надзоре» (далее – Постановление Правительства 
№ 290). 

Отнесение объекта защиты к той или иной 
категории пожарного риска зависит от совокуп-
ности характеристик (этажности, общей устойчи-
вости к огневому воздействию, численности 
находящихся на объекте людей в дневное и, воз-
можно, ночное время, оснащенности системами 
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противопожарной защиты и прочее) [3]. Таковых 
критериев большое количество и категория 
пожарного риска определяется индивидуально 
для каждого отдельного объекта, то есть отсут-
ствует четкая регламентация определения того 
или иного риска. Такая неопределенность спо-
собствует допущению случаев необоснованного 
понижения или повышения пожарного риска объ-
екта, что может быть вызвано коррупционной 
составляющей. В ходе расследования пожаров 
необходимо установить криминалистическую 
характеристику объекта пожара, что также 
позволит перепроверять риск, установленный 
объекту защиты. О том, что в структуру основных 
элементов криминалистической характеристики 
криминальных пожаров первоначально входят 
сведения об объекте пожара также указывал 
О.Ю. Антонов [4].

Главный вопрос, на который следователь 
СК России должен найти ответ – когда должен 
был проверяться и когда фактически проверялся 
объект пожара. То есть, если произошел пожар 
на объекте высокого риска (например, в хостеле 
или гостинице) и будет установлено, что объект 
не проверялся более трех лет, указанное обстоя-
тельство должно найти обязательную уголов-
но-правовую оценку. 

При расследовании пожаров следователю 
СК России следует дать юридическую оценку 
действиям (бездействию) должностных лиц орга-
нов ГПН МЧС России при планировании кон-
трольно-надзорных мероприятий на объектах 
защиты, в частности на котором произошел 
пожар.

Обращаем внимание, что в настоящее 
время в органах ГПН МЧС России оформитель-
ская работа активно интегрируется в систему 
«АСС КНД». В этой связи, рекомендуется привле-
кать к участию в следственных действиях (при 
обыске) специалистов, в целях изъятия электрон-
ных носителей информации (рабочих компьюте-
ров).

При работе в указанной системе ведутся 
карточки на каждый объект защиты в которые 
технически можно вести сведения о том, что про-
верка объекта была, например, в прошлом году. 
Внести данное искажение достаточно просто, 
необходимо лишь поставить галочку в нужном 
пункте интерфейса программы и объект неза-
конно выведен из-под проверки.

Таким образом, следователю необходимо 
проверить имело ли место быть необоснованное 
не включение в план проверок объекта пожара.

Далее идет самое основное проверочное 
мероприятие, направленное на уголовно-право-
вую оценку действий или бездействия должност-
ного лица органа ГНП МЧС России при осущест-
влении мероприятий по государственному 
пожарному надзору. Следователю СК России 
необходимо установить ряд обстоятельств, а 

именно: имеются ли на объекте пожара наруше-
ния требований пожарной безопасности, если да, 
то какие именно, существовали ли таковые нару-
шения на момент проверки, было ли известно об 
их существовании должностным лицам, осущест-
влявшим контрольно-надзорные мероприятия. 
Тактические особенности установления таких 
нарушений мы рассмотрим в других работах. 

При осуществлении плановой выездной 
проверки осуществляется осмотр который 
оформляется протоколом. Сведения о проверках 
заносятся в Единый реестр контрольно-надзор-
ных мероприятий ЕРКНМ на сайте генеральной 
прокуратуры. При расследовании пожаров ука-
занные документы истребуются и  анализиру-
ются, в том числе с участием специалиста.

Исходя из указанных обстоятельств опреде-
ляется возможное наличие в действиях (бездей-
ствии) должностных лиц органов ГПН МЧС Рос-
сии (производивших контрольно-надзорные 
мероприятия на объекте пожара) признаков 
состава преступления, предусмотренного диспо-
зицией ст. 293 УК РФ, в случае если будет уста-
новлено отсутствие умысла при том, что наруше-
ния имели место быть, но со стороны должност-
ных лиц органов ГПН МЧС России, реакции на 
таковые нарушения не было.

Первоначальным следственным действием, 
направленным на проверку версии о совершении 
должностного преступления сотрудниками орга-
нов ГПН МЧС России будет являться производ-
ство выемки контрольно-наблюдательного дела 
(далее – КНД) на объект защиты в органе осу-
ществляющим государственный пожарный над-
зор. Как мы указывали ранее, в настоящее время 
проходит интеграция в электронный формат кон-
трольно-наблюдательного дела (далее – КНД) в 
системе «АИС КНД». 

Именно в КНД содержатся акты проверок, 
протоколы осмотров, протоколы об администра-
тивных правонарушениях, в которых указаны все 
выявленные нарушения требований пожарной 
безопасности, а также все участники проверки.

Таким образом, следователь СК России 
сравнивает два списка нарушений, а именно: 
нарушения выявленные при расследовании после 
пожара и нарушения выявленные при осущест-
влении контрольно-надзорных мероприятий. 
Цель такого сравнения – определить имеют ли 
место быть нарушения которые не нашли своего 
отражения при проведении последнего контроль-
но-надзорного мероприятия. Затем установить 
давность возникновения каждого такого наруше-
ния, в целях определения наличия таких наруше-
ний при производстве контрольно-надзорного 
мероприятия. При этом ключевым будет являться 
установление давности. 

При расследовании уголовных дел о пожа-
рах важно доказать, что нарушение имело место 
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быть на момент проверки и осталось не замечен-
ными со стороны должностных лиц органов ГНП 
МЧС России. 

Далее мы приведем некоторые тактические 
рекомендации по установлению давности таких 
нарушений.

Пожарная безопасность относится к строи-
тельному блоку. То есть работы по устранению 
таковых нарушений не могут выполняться бес-
следно. Монтажные работы осуществляет под-
рядная организация, в результате взаимоотноше-
ний составляются договоры, акты и уплачиваются 
налоги. Установить или опровергнуть факт 
выполнения работ по устранению нарушений, 
связанных с конструктивом здания, не составит 
труда. Достаточно запросить соответствующие 
документы.

В ходе осмотра места происшествия с уча-
стием специалиста выявляются и фиксируются 
нарушения требований пожарной безопасности, 
связанные с конструктивом здания. Затем проис-
ходит своеобразная сверка выявленных наруше-
ний с результатами последней проверки. Такие 
нарушения должны совпасть. В случае если 
инспектор не выявил указанные нарушения, 
необходимо установить когда они появились и 
имели ли место быть на момент проверки. В 
утвердительном случае необходимо дать юриди-
ческую оценку бездействию сотрудника ГПН 
МЧС России.

Необходимо заметить, что в жилых помеще-
ниях государственный пожарный надзор не осу-
ществляется и жилье объектом указанного над-
зора не является. В соответствии с п.п. 1 ч. 2 ст. 
31 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) [2], жилые 
помещения граждан не являются объектами кон-
троля, а сами граждане не являются контролиру-
емыми лицами. Право на неприкосновенность 
жилища охраняется Конституцией Российской 
Федерации (ст. 25) и органы, осуществляющие 
пожарный надзор априори не могут иметь доступа 
в жилище граждан и проводить там какие-либо 
мероприятия. По общему правилу, согласно ст. 28 
Федерального закона № 69-ФЗ, собственники 
имущества (в том числе собственники жилых 
помещений) несут ответственность за обеспече-
ние пожарной безопасности в жилище [1]. 
Поскольку должностные лица государственных 
органов (органов местного самоуправления) не 
осуществляют мероприятий по государственному 
(муниципальному) контролю (надзору) в области 
пожарной безопасности в жилище, в этой связи, 
при возникновении пожара в жилом помещении 
признаки совершения преступлений, предусмо-
тренных Главой 30 УК РФ - преступления против 
государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, исключаются.

В заключении хотим в очередной раз приве-
сти авторскую позицию о том, что практически в 
каждом случае возникновения пожара в дей-
ствиях (бездействии) владельцев объекта пожара 
могут содержаться признаки составов престу-
плений, в том числе предусмотренных Главой 30 
УК РФ – преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Ука-
занная позиция автора обусловлена наличием в 
каждом случае возникновения пожара человече-
ского фактора, явившегося причиной либо как 
минимум условием способствующим возникно-
вению или развитию пожара, либо коррупцион-
ными проявлениями за стороны должностных 
лиц контрольно-надзорных органов. Достаточно 
редко когда пожар возникает сам по себе без 
вмешательства человека. По этой причине при 
расследовании пожаров следователи СК России 
обладают широким потенциалом и всеми необхо-
димыми возможностями по выявлению составов 
преступлений действиях (бездействии) долж-
ностных лиц, осуществляющих государственный 
пожарный надзор.
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В современном мире проблема экстре-
мизма приобретает особую актуаль-

ность, требуя от государственных структур, 
общественности и научного сообщества скоор-
динированных усилий по её противодействию и 
предупреждению. Экстремистские сообщества, 
как одна из форм организованного преступле-
ния, представляют значительную угрозу не только 
для безопасности отдельных граждан, но и для 
стабильности общественно-политической ситуа-
ции в целом. Статья 282.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации квалифицирует создание 
и участие в таких сообществах как уголовно нака-
зуемое деяние, подчеркивая их высокую обще-
ственную опасность и сложность противодей-
ствия им.

Анализ юридических аспектов организации 
экстремистских сообществ, их структуры, управ-
ленческих функций, а также методов и форм их 

деятельности является ключевым для разработки 
эффективных мер профилактики и реагирования. 
Кроме того, важно рассмотреть судебную прак-
тику и специфику правоприменения, что позво-
ляет обеспечить более полное понимание меха-
низмов функционирования и взаимодействия 
экстремистских группировок с правоохранитель-
ными органами.

В рамках юридического анализа целесоо-
бразно обратить внимание на комплекс мер по 
предотвращению противоправных деяний, квали-
фицируемых согласно статье 282.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации как организация 
экстремистского сообщества. Данный состав 
преступления характеризуется многоаспектно-
стью охраняемых законом интересов. В частно-
сти, к защищаемым правовым благам относятся 
фундаментальные основы государственной безо-
пасности, включая стабильность функциониро-
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вания органов власти и территориальную целост-
ность страны. Немаловажным аспектом является 
и обеспечение индивидуальной безопасности 
граждан, а также гарантия соблюдения их кон-
ституционных прав и свобод. Таким образом, 
объект рассматриваемого преступного посяга-
тельства представляет собой комплексную 
систему общественных отношений, затрагиваю-
щую как государственные интересы, так и фунда-
ментальные права личности [1, с. 41].

В юридической доктрине экстремистское 
сообщество трактуется как устойчивое объеди-
нение индивидов, сформированное с целью под-
готовки и реализации одного или нескольких про-
тивоправных деяний экстремистского характера. 
Ключевым атрибутом такого сообщества высту-
пает наличие организатора и руководителя. Дан-
ное преступное формирование отличается отно-
сительным постоянством состава участников, 
координацией их действий и единством пресле-
дуемых противозаконных целей.

Следует отметить, что экстремистское 
сообщество может иметь сложную внутреннюю 
структуру, включающую различные подразделе-
ния. В этом аспекте оно демонстрирует сходство 
с организованной группой, определение которой 
закреплено в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. Согласно нормативному толкованию, 
преступление квалифицируется как совершенное 
организованной группой при условии, что оно 
осуществлено устойчивым объединением лиц, 
заблаговременно сплотившихся для совершения 
одного или нескольких противоправных деяний.

Таким образом, юридическая характери-
стика экстремистского сообщества во многом 
совпадает с признаками организованной группы, 
что подчеркивает высокую степень обществен-
ной опасности данного преступного формирова-
ния.

Анализ судебной практики позволяет про-
иллюстрировать квалификацию деяний по статье 
об организации преступного сообщества [7]. В 
рассматриваемом казусе гражданин Ш. был при-
знан виновным в создании криминального объе-
динения. По собственной инициативе он сформи-
ровал группу последователей движения «скинхе-
дов». В процессе консолидации участников граж-
данин Ш. сформулировал целевые установки и 
задачи данного объединения. Организатор уста-
новил внутренние нормы поведения и иерархиче-
скую структуру подчинения.

Методология и формы деятельности группы 
носили ярко выраженный экстремистский харак-
тер, включая организацию нападений, сбор 
финансовых средств, оборудование тренировоч-
ных баз, пропагандистскую работу среди моло-
дежи и рекрутирование новых членов. Идеологи-
ческим базисом объединения служила доктрина 
национальной и религиозной нетерпимости.

Созданная гражданином Ш. группа харак-
теризовалась высоким уровнем дисциплины, 
организованности и внутренней сплоченности. 
Совокупность указанных признаков позволила 
суду квалифицировать данное объединение как 
преступное сообщество, что соответствует юри-
дическим критериям данной формы криминаль-
ной организации.

В юридической науке выделяются ключе-
вые характеристики преступного сообщества, 
которые позволяют дифференцировать его от 
иных форм криминальных объединений. Анализ 
данных признаков имеет существенное значение 
для правильной квалификации деяний и опреде-
ления степени общественной опасности.

Во-первых, преступное сообщество пред-
ставляет собой сложную организационную струк-
туру. Оно может функционировать как единая 
структурированная организованная группа или 
как объединение нескольких организованных 
групп. Принципиальным моментом является 
наличие единого руководящего центра, осущест-
вляющего координацию и управление деятельно-
стью всех элементов сообщества.

Во-вторых, обязательным атрибутом пре-
ступного сообщества выступает наличие специ-
фической объединяющей цели криминального 
характера. Данная цель служит консолидирую-
щим фактором для всех участников сообщества 
и определяет вектор их противоправной деятель-
ности.

В-третьих, законодатель устанавливает 
минимальный количественный критерий преступ-
ной активности сообщества. Для квалификации 
по соответствующей статье Уголовного кодекса 
достаточно совершения одного преступления, 
при условии соблюдения иных квалифицирующих 
признаков.

Анализируя положения части 1 статьи 282.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
можно выделить ряд ключевых юридических 
характеристик экстремистского сообщества. 
Данные признаки имеют определяющее значение 
для правовой квалификации и отграничения 
этого состава преступления от смежных деяний.

Прежде всего, экстремистское сообщество 
представляет собой специфическую форму орга-
низованной группы. Оно может включать в себя 
как непосредственных исполнителей, так и орга-
низаторов, руководителей или представителей 
отдельных структурных подразделений.

Особое внимание законодатель уделяет 
целевой направленности такого сообщества. 
Юридически значимыми являются две основные 
цели: непосредственная подготовка или совер-
шение преступлений экстремистского характера, 
а также разработка планов и создание условий 
для реализации таких противоправных деяний.
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Важным аспектом является категоризация 
преступлений, подпадающих под юрисдикцию 
данной статьи. Законодатель не ограничивает 
квалификацию только тяжкими или особо тяж-
кими преступлениями, включая в сферу действия 
нормы также преступления небольшой и средней 
тяжести экстремистской направленности.

Наконец, устанавливается минимальный 
количественный порог преступной активности. 
Для квалификации деяния по данной статье необ-
ходимо наличие не менее двух преступлений экс-
тремистского характера, что подчеркивает 
системность и устойчивость криминальной дея-
тельности сообщества.

Анализ юридических характеристик экстре-
мистского сообщества позволяет сделать вывод 
о его сложной организационной структуре. Дан-
ное обстоятельство отражает высокую степень 
общественной опасности такого криминального 
формирования и требует особого внимания со 
стороны правоохранительных органов.

Существенным аспектом в квалификации 
экстремистского сообщества выступает целевая 
направленность его деятельности. Как отмечают 
исследователи, «целеполагание при создании 
экстремистского сообщества является определя-
ющим признаком данной формы преступного 
объединения» [5, с. 272]. Именно специфическая 
цель отличает экстремистское сообщество от 
иных видов организованных преступных групп.

Заслуживает внимания тот факт, что моти-
вация участников экстремистского сообщества 
может выходить за рамки чисто идеологических 
побуждений. Законодатель учитывает возмож-
ность совершения преступлений экстремистской 
направленности с целью получения финансовой 
или иной материальной выгоды, как прямой, так и 
косвенной. Это расширяет спектр потенциальных 
мотивов преступной деятельности и усложняет 
задачу правоохранительных органов по выявле-
нию и пресечению деятельности таких сооб-
ществ.

Резюмируя вышеизложенное, можно выде-
лить ряд ключевых действий, характерных для 
совершения преступления, предусмотренного 
статьей об организации экстремистского сооб-
щества. Данная систематизация имеет суще-
ственное значение для разработки эффективных 
мер криминологической профилактики.

Первостепенное значение имеют подгото-
вительные действия и непосредственное созда-
ние экстремистского сообщества. Далее следует 
отметить осуществление руководства данным 
преступным формированием, причем законода-
тель предусматривает возможность руководства 
как всем сообществом, так и его отдельными 
структурными элементами.

Особую опасность представляет создание 
объединения организаторов, руководителей или 
иных представителей частей экстремистского 
сообщества для координации преступной дея-
тельности. Такая консолидация значительно 
повышает эффективность и масштабы противо-
правных действий.

Немаловажным аспектом является деятель-
ность по расширению состава экстремистского 
сообщества. Это включает в себя привлечение 
новых участников, вербовку и иные формы вов-
лечения лиц в преступную деятельность.

Наконец, активное участие в деятельности 
экстремистского сообщества также подпадает 
под юрисдикцию рассматриваемой статьи Уго-
ловного кодекса.

Принципиально важно подчеркнуть, что для 
квалификации деяния по данной статье не требу-
ется наступления конкретных общественно опас-
ных последствий. Это обусловлено высокой сте-
пенью общественной опасности самого факта 
существования и функционирования экстремист-
ского сообщества.

С позиции юридической семантики, форми-
рование экстремистского сообщества представ-
ляет собой многогранное явление, охватываю-
щее как процессуальный аспект, так и его конеч-
ный результат. Данный феномен следует интер-
претировать как комплекс целенаправленных 
действий, кульминацией которых становится воз-
никновение структурированной группы или объе-
динения, включающего организаторов, руково-
дителей и иных ключевых фигур, консолидиро-
ванных для осуществления противоправных дея-
ний экстремистского характера.

В качестве итога этого процесса можно 
рассматривать ряд факторов: привлечение и 
интеграцию новых членов в экстремистское 
сообщество; распределение функциональных 
обязанностей между участниками; создание бла-
гоприятной среды для реализации преступных 
замыслов экстремистской направленности; а 
также консолидацию уже существующих крими-
нальных группировок с целью совершения выше-
упомянутых противоправных действий [8, с. 128].

В юридической доктрине управление экс-
тремистским сообществом интерпретируется как 
комплексная деятельность, охватывающая широ-
кий спектр управленческих функций. Данный 
феномен включает в себя принятие стратегиче-
ских и тактических решений, касающихся плани-
рования, ресурсного обеспечения и координации 
противоправной активности, а также непосред-
ственной реализации преступных замыслов экс-
тремистского характера.

Управленческая деятельность в рамках экс-
тремистского сообщества может проявляться в 
разработке генеральной стратегии функциониро-
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вания данной структуры, в детальной подготовке 
конкретных противоправных акций экстремист-
ской направленности, а также в осуществлении 
иных мероприятий, направленных на достижение 
целей, декларируемых данным преступным объе-
динением.

Существенным аспектом руководства явля-
ется распределение функциональных обязанно-
стей между членами сообщества, организация 
материально-технической базы, разработка 
методологии совершения преступлений, а также 
имплементация мер, направленных на обеспече-
ние безопасности участников экстремистского 
формирования.

В юридической науке управление структур-
ным элементом или сегментом экстремистского 
сообщества трактуется как реализация руково-
дящих полномочий в пределах компетенции, 
делегированной вышестоящим руководством 
лидеру регионального или функционального под-
разделения. Данная форма управления отлича-
ется от руководства всем экстремистским сооб-
ществом лишь масштабом и уровнем принимае-
мых решений [3, с. 96].

Иллюстративным примером подобной орга-
низационной структуры может служить инфор-
мация, полученная от представителей обще-
ственных объединений Донецкой Народной 
Республики. Согласно этим данным, на террито-
рии республики функционировала экстремист-
ская группа, замаскированная под волонтерскую 
организацию. Характерными особенностями дан-
ного формирования являлись применение мето-
дов конспирации и иерархическая структура 
управления, построенная по пирамидальному 
принципу.

Данный пример демонстрирует сложность и 
многоуровневость организационных структур 
современных экстремистских сообществ, что 
требует от правоохранительных органов приме-
нения комплексного подхода к выявлению и пре-
сечению их деятельности. Особое внимание сле-
дует уделять анализу внутренней иерархии и 
методов конспирации, используемых такими 
группами для маскировки своей противоправной 
деятельности под легальные формы обществен-
ной активности.

В юридической доктрине структурное под-
разделение экстремистского сообщества опре-
деляется как относительно автономная группа, 
функционирующая в рамках общей идеологиче-
ской парадигмы и стратегических целей основ-
ного экстремистского объединения [6, с. 207]. 
Эти подразделения характеризуются определен-
ной степенью самостоятельности в оперативной 
деятельности, однако остаются интегрирован-
ными в общую систему экстремистского сообще-
ства.

Функциональный спектр таких структурных 
единиц может варьироваться от непосредствен-
ного совершения противоправных деяний экс-
тремистской направленности до выполнения 
вспомогательных задач, обеспечивающих жизне-
способность и эффективность всего экстремист-
ского формирования.

Показательным примером подобной орга-
низационной модели служит упомянутое ранее 
преступное сообщество, действовавшее под эги-
дой волонтерского движения. В рамках своей 
деятельности данное подразделение осущест-
вляло логистическую поддержку экстремистской 
группы, обеспечивая ее агитационными материа-
лами, включая листовки, литературу и иные носи-
тели экстремистской информации.

Этот случай наглядно демонстрирует много-
функциональность структурных подразделений в 
экстремистских сообществах, где отдельные эле-
менты могут специализироваться на конкретных 
аспектах противоправной деятельности, созда-
вая сложную и разветвленную сеть взаимодей-
ствий внутри экстремистской организации.

В юридической науке особое внимание уде-
ляется процессу расширения экстремистских 
сообществ путем привлечения новых адептов. 
Законодатель в ч.1.1 рассматриваемой статьи УК 
РФ предусмотрел ответственность за склонение, 
вербовку или иное вовлечение лица в деятель-
ность экстремистского сообщества. Однако, 
правоприменительная практика сталкивается с 
трудностями в интерпретации и разграничении 
данных понятий.

Термины «вербовка», «вовлечение» и «скло-
нение» объединяет общая цель - формирование у 
индивида мотивации к участию в экстремистском 
сообществе. При этом каждое понятие имеет 
свои особенности.

Вербовка характеризуется привлечением 
новых участников посредством материального 
стимулирования. Вовлечение охватывает более 
широкий спектр методов, включающий уговоры, 
подкуп, угрозы, убеждения, просьбы, предложе-
ния (в том числе с использованием различных 
носителей информации и распространения через 
телекоммуникационные сети), а также примене-
ние физического воздействия.

Типология способов вовлечения в экстре-
мистскую деятельность включает: обещания, 
обман, угрозы и иные методы. Склонение к экс-
тремистской деятельности может осущест-
вляться посредством уговоров, подкупа, угроз и 
других способов воздействия на потенциального 
участника.

В юридической науке и правоприменитель-
ной практике вопрос о квалификации участия в 
экстремистском сообществе, предусмотренного 
ч. 2 ст. 282.1 УК РФ, вызывает значительные дис-
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куссии. Центральной проблемой является опре-
деление характера и степени вовлеченности лица 
в деятельность такого сообщества.

В научной литературе сформировались два 
концептуальных подхода к интерпретации уча-
стия в экстремистском сообществе [4, с. 78]. 
Первый подход постулирует исключительно 
активную форму участия, отрицая возможность 
пассивного членства в таких организациях. 
Согласно этой точке зрения, сам факт принад-
лежности к экстремистскому сообществу пред-
полагает активное вовлечение в его противо-
правную деятельность.

Второй подход, более гибкий, допускает как 
активное, так и пассивное участие в экстремист-
ском сообществе. Данная концепция учитывает 
многообразие ролей и функций, которые могут 
выполнять члены экстремистских организаций, 
включая вспомогательные и обеспечивающие 
задачи, не всегда связанные с непосредственным 
совершением преступлений.

Дихотомия этих подходов отражает слож-
ность юридической оценки участия в экстремист-
ском сообществе. С одной стороны, активное 
участие представляет большую общественную 
опасность и требует более строгого наказания. С 
другой стороны, игнорирование пассивных форм 
участия может создать пробелы в правопримени-
тельной практике и затруднить противодействие 
экстремизму.

Верховный Суд Российской Федерации в 
своем постановлении Пленума предложил четкие 
критерии для определения момента окончания 
преступления в форме участия в террористиче-
ском сообществе. Данная правовая позиция 
имеет существенное значение и для квалифика-
ции участия в экстремистском сообществе, учи-
тывая схожую природу этих противоправных 
объединений.

Согласно разъяснениям Верховного Суда, 
преступление считается оконченным в двух слу-
чаях:

 – С момента вступления лица в состав сооб-
щества, сопровождаемого намерением уча-
ствовать в осуществлении террористиче-
ской деятельности.

 – С момента присоединения к сообществу с 
целью участия в подготовке или соверше-
нии преступлений террористического 
характера.
Экстраполируя данный подход на сферу 

противодействия экстремизму, можно заклю-
чить, что для правоприменителей ключевой зада-
чей становится установление точного момента 
вхождения лица в состав экстремистского сооб-
щества, сопряженного с намерением участвовать 
в подготовке или совершении одного, или 
нескольких преступлений экстремистской 
направленности.

Такая интерпретация момента окончания 
преступления подчеркивает важность субъектив-
ной стороны деяния, а именно наличия у лица 
конкретного намерения участвовать в противо-
правной деятельности сообщества. Это требует 
от следственных органов и суда тщательного ана-
лиза не только объективных действий лица, но и 
его субъективных намерений и целей при всту-
плении в экстремистское сообщество.

В научных кругах сформировалось устойчи-
вое представление о том, что «неотъемлемым 
критерием для привлечения к уголовной ответ-
ственности выступает наличие умысла на участие 
в подготовительных мероприятиях или непосред-
ственном осуществлении соответствующих про-
тивоправных деяний» [2, с. 95]. Тем не менее, дис-
куссионным остается вопрос о квалификации 
действий индивида, предпринявшего попытку 
вступления в экстремистское объединение, кото-
рая не была реализована по обстоятельствам, не 
зависящим от воли данного лица.

Иллюстративным примером из следствен-
ной практики может служить случай с граждани-
ном П., который, намереваясь принять участие в 
экстремистской деятельности организации 
«Халифат», был задержан в международном 
аэропорту вследствие нарушения таможенного 
законодательства. Несмотря на это, судебная 
инстанция квалифицировала умышленные дей-
ствия гражданина П. как преступление.

Целесообразно рассмотреть еще один пре-
цедент из правоприменительной практики. На 
территории Российской Федерации был задер-
жан гражданин Х., являвшийся членом экстре-
мистской организации «Правый сектор», деятель-
ность которой запрещена в России. В ходе рас-
следования было установлено, что данный инди-
вид прошел ряд проверочных испытаний перед 
вступлением в ряды указанного объединения. 
Этот факт послужил ключевым аргументом для 
вынесения обвинительного вердикта судебной 
инстанцией.

Резюмируя вышеизложенное, представля-
ется возможным выделить характерные особен-
ности активного и пассивного участия в экстре-
мистском сообществе. Активное участие прояв-
ляется в осуществлении основополагающих 
задач экстремистского объединения. При пас-
сивном участии индивид выполняет второстепен-
ные функции, не принимая непосредственного 
участия в совершении конкретных противоправ-
ных деяний. К примеру, такое лицо может обеспе-
чивать бесперебойное функционирование ком-
пьютерного оборудования, заниматься приготов-
лением пищи или поддержанием чистоты в поме-
щениях.

В заключение можно подчеркнуть, что про-
блема экстремизма остаётся актуальной для 
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современного общества, требуя от правоохрани-
тельных органов и законодательной власти не 
только внимания, но и активных действий. Статья 
282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
эффективно классифицирует создание и участие 
в экстремистских сообществах как преступле-
ние, подчёркивая их общественную опасность. 
Однако юридическая практика показывает, что 
для эффективного противодействия требуется 
глубокое понимание структур и механизмов 
функционирования таких сообществ.
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Защита прав и законных интересов потер-
певших от преступных посягательств 

обеспечивается посредством уголовного пресле-
дования лиц,  совершивших преступление, выяв-
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ления размеров вреда, причиненного преступле-
нием, и принятия мер по обеспечению его возме-
щения.

Говоря о масштабах причинения вреда в 
результате совершения преступных деяний, сле-
дует обратиться к статистическим данным, из 
которых явственно следует необходимость рас-
смотрения поднимаемых вопросов на научно-те-
оретическом уровне. Согласно данным МВД Рос-
сии,  преступлениями материальный ущерб от 
преступлений(по оконченным и приостановлен-
ным уголовным делам) в 2023 г. составил 587,6 
млрд. руб., что на 21,5% меньше аналогичного 
показателя предыдущего года [1]. 

Согласно Федерального закона от 
12.08.1995 № 144–ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – 
Закон об ОРД)  возмещение материального 
ущерба, причиненного преступлением, одна из 
приоритетных задач оперативно-розыскной дея-
тельности.  В законе указано,  что установление 
имущества необходимо для исполнения приго-
вора в части гражданского иска, взыскания 
штрафа, других имущественных взысканий,  воз-
можной конфискации имущества (ст. 2).

По мнению некоторых российских специа-
листов, важным признаком имущества как объ-
екта конфискации, других имущественных взы-
сканий  является его связь с преступлением. 
Можно согласиться с мнением отдельных авто-
ров, которые выделяют три основных элемента, 
наличие которых позволяет доказать преступное 
происхождение имущества (п. 8 ч. 1 ст. 73):

1. если имущество было получено в резуль-
тате совершения преступления или явля-
ется доходами от этого имущества;

2. если имущество применялось или предна-
значалось для использования в качестве 
орудия преступления;

3. если имущество использовалось или пред-
назначалось для финансирования терро-
ризма, организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной органи-
зации) [2]. 
Следует особо отметить, что в настоящее 

время  в подавляющем большинстве регионов 
Российской Федерации степень возмещения при-
чиненного вреда по  преступлениям составляет в 
среднем 65–80% [3, C. 33]. Приведенные цифры, 
безусловно, свидетельствуют об актуальности 
вопроса возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением в деятельности органов, уполномо-
ченных на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности. 

Основными причинами неудовлетворитель-
ной работы по оперативно-розыскному обеспе-
чению  возмещения имущественного вреда, свя-

занными с недостатками в деятельности сотруд-
ников оперативных подразделений органов вну-
тренних дел, являются:  недостаточное внимание 
к вопросам возмещения материального ущерба, 
причиненного преступлениями,  и их отношение к 
этой задаче как к второстепенной, стоящей 
только перед сотрудниками органов предвари-
тельного следствия; отсутствие должного плани-
рования оперативно-розыскных мероприятий по 
розыску имущества и денежных средств, на кото-
рые может быть обращено взыскание на стадии 
предварительного расследования. Не всегда сво-
евременно принимаются меры по установлению 
наличия вкладов у подозреваемого в тех или 
иных финансово-кредитных учреждениях, нали-
чия ценных бумаг; не учитывается, что имущество 
может быть отдано на хранение в ломбард или 
передано другим лицам. В основном имущество, 
подлежащее возможной конфискации, устанав-
ливается в рамках оперативно-розыскного обе-
спечения расследования уголовных дел, т. е. 
После возбуждения уголовного дела. 

Установление похищенного или нажитого 
преступным путем имущества в ходе проведения 
оперативной работы с целью обеспечения возме-
щения причиненного имущественного вреда, 
носит поисковый характер. Сказанное можно 
объяснить тем, что лица совершающие престу-
пления, причиняющие материальный ущерб 
физическим и юридическим лицам, применяют 
различные формы противодействия: пытаются 
скрыть свое имущество, тем самым, сделав 
невозможным его обнаружение. К примеру, речь 
может идти о сговоре с родственниками, сосе-
дями и передаче им на временное хранение сво-
его имущества; об изменении внешних индивиду-
ально-идентифицируемых признаков имущества, 
переоформления его по гражданско-правовым 
сделкам «задним числом» на доверенных лиц 
(широко практикуется при отчуждении имуще-
ства, переход права на которое не требует прове-
дения государственной регистрации); помещении 
имущества в места хранения с затруднительным 
или ограниченным доступом (оборудование тай-
ников со спрятанными ценностями, охраняемые 
территории, индивидуальные гаражи, склады и 
пр.), что  также делает затруднительным его обна-
ружение. Кроме того, упомянутое имущество 
могут заранее и намеренно сделать непригодным 
к использованию, для того чтобы его невозможно 
было реализовать с торгов.

В связи с этим важной задачей, которая 
стоит перед сотрудниками оперативных подраз-
делений при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, является такая организация всех 
поисковых мероприятий, которая позволит не 
допустить или нейтрализовать противодействие 
вышеуказанным действиям лиц, причастных к 
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совершению преступлений, в полном объеме 
обеспечить исполнение приговора в части граж-
данского иска, других имущественных взысканий 
или возможной конфискации имущества.

Руководствуясь принципом оперативности 
оперативно-розыскной деятельности,  оператив-
но-розыскные мероприятия по обеспечению  
возмещения имущественного вреда, причинен-
ного преступлением, прежде всего, следует осу-
ществлять на этапе документирования преступ-
ной деятельности проверяемых лиц до возбужде-
ния уголовного дела по следующим основным 
направлениям:

 – выявление и установление лиц, несущих 
ответственность за причиненный престу-
плением имущественный вред. Если лицо не 
установлено, то компенсацию вреда потер-
певшему получить невозможно;

 – установление характера и размера ущерба, 
причиненного преступлением;

 – установление (обнаружение)  имущества, на 
которое может быть наложен арест в 
порядке ст. 115, 160.1 УПК РФ или которое 
может быть конфисковано по решению суда 
(ст. 104.1 УК РФ);

 – поиск похищенного и скрываемого имуще-
ства (должны устанавливаться видовые 
характеристики имущества, места его воз-
можного нахождения);

 – пресечение возможного сокрытия имуще-
ства, за счет которого может быть возме-
щен причиненный ущерб, и иных неправо-
мерных действий;

 – собирание сведений об имущественном 
положении лиц, причастных к совершению 
преступлений;

 – добывание информации, подтверждающей 
источники  происхождения имущества, с 
помощью которого может быть возмещен 
вред, причиненный уголовно наказуемым 
деянием;  

 – выяснение способа и мест сокрытия и сбыта 
похищенного и  иного имущества (отработка 
ломбардов, рынков, иных возможных мест 
сбыта похищенного, гаражей, стоянок 
транспортных средств и пр.);  

 – поиск полученных в результате операций с 
похищенным имуществом денежный 
средств;

 – выявление возможной связи финансовых 
операций с легализацией денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом  
в результате совершения им преступления.
Комплекс проводимых оперативно-розыск-

ных мероприятий с целью обеспечения  возме-
щения имущественного вреда, причиненного пре-
ступлением, в ходе документирования преступ-
ной деятельности проверяемых лиц в каждом 
конкретном случае зависит от множества факто-

ров, среди которых наиболее значимыми явля-
ются вид, способ совершения и сокрытия престу-
пления, его последствия и др..

При организации оперативной работы по 
обеспечению возмещения материального ущерба 
должны учитываться следующие факторы, кото-
рые придают определенную направленность про-
водимым оперативно-розыскным мероприятиям: 
степень дефицитности разыскиваемых матери-
альных ценностей, что влияет на время, необхо-
димое для их сбыта; размер и количество похи-
щенных или скрываемых материальных ценно-
стей; примерные, допустимые в данных условиях 
сроки хранения материальных ценностей; сте-
пень возможности приобретения и сбыта имуще-
ства, добытого преступным путем, хранения 
материальных ценностей в данной местности и 
окружающих районах, возможный вид и способ 
транспортировки материальных ценностей

В ходе получения сведений об имуществен-
ном положении лиц, причастных к совершению 
преступлений, особое внимание должно уде-
ляться оперативно-розыскному мероприятию 
«наведение справок». Необходимые сведения 
можно запрашивать в банках и иных кредитных 
организациях, территориальных органах Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, подразделениях Госав-
тоинспекции, налоговых и иных органов. В целях 
выявления возможной связи финансовых опера-
ций проверяемых лиц в совершении преступле-
ний, которыми нанесен ущерб государству, с 
легализацией денежных средств или иного иму-
щества, полученных в результате совершения 
таких преступлений, соответствующие запросы 
можно направлять в установленном порядке в 
Федеральную службу по финансовому монито-
рингу.

В Законе об ОРД установлено, что в порядке, 
предусмотренном  статьей 9 данного закона, рас-
сматриваются также ходатайства органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, о предоставлении кредитными организа-
циями справок по операциям и счетам юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
по операциям, счетам и вкладам физических лиц. 
Указанные справки предоставляются кредит-
ными организациями на основании судебного 
решения в течение десяти рабочих дней со дня 
получения соответствующего постановления 
суда.

Как следует из прямого предписания  Феде-
рального закона от 13.07.2015  № 218-ФЗ (ред. от 
08.08.2024) «О государственной регистрации 
недвижимости», сведения, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, 
представляющие собой персональные данные 
лица, в пользу которого зарегистрированы право, 
ограничение права или обременение объекта 
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недвижимости, о дате получения органом реги-
страции прав заявления о государственном када-
стровом учете и (или) государственной регистра-
ции прав и прилагаемых к нему документов, о 
содержании правоустанавливающих документов, 
обобщенные сведения о правах отдельного лица 
на имеющиеся или имевшиеся у него объекты 
недвижимости, предоставляются судам, право-
охранительным органам, судебным приста-
вам-исполнителям, имеющим в производстве 
дела, связанные с объектами недвижимого иму-
щества и (или) их правообладателями, органам 
прокуратуры Российской Федерации в целях осу-
ществления надзора за исполнением законода-
тельства Российской Федерации, а также орга-
нам, осуществляющим в установленном феде-
ральным законом порядке оперативно-розыск-
ную деятельность по основаниям, установленным 
статьей 7 Закона об ОРД (подпункт 6 пункта13 ст. 
62).

Важно подчеркнуть, что исключительно 
комплексная деятельность должностных лиц 
органов предварительного расследования и опе-
ративных подразделений  позволит реально и в 
полном объеме возместить вред лицам, потер-
певшим от преступлений. 

Согласно Закону об ОРД к действующим 
правовым основаниям проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, направленных на 
установление имущества, подлежащего возмож-
ной конфискации и иных имущественных взыска-
ний, можно отнести поручение следователя, 
дознавателя по уголовным делам и материалам 
проверки сообщений о преступлении, находя-
щимся в их производстве (п. 3 ч. 1 ст. 7) (напри-
мер, поручение следователя о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий  c целью установ-
ления мест хранения похищенного имущества 
либо имущества нажитого преступным путем; 
поручение следователя  об установлении имуще-
ственного положения подозреваемых и обвиняе-
мых).

Кроме этого, следователь (дознаватель), 
руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, может 
дать поручение органам дознания об осущест-
влении оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению наличия или места нахождения 
похищенного или иного имущества, если сведе-
ния о таковом получены в ходе, например, допро-
сов лиц, располагающих сведениями об этом.

Сотрудник оперативного подразделения 
представляет в установленном порядке резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности следо-
вателю, органу дознания [4].  Как представляется, 
пункт 18 данной межведомственной Инструкции 
целесообразно дополнить. Результаты ОРД, 
представляемые для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела, должны содержать доста-
точные данные  о наличии движимого и недвижи-

мого имущества у лица (лицах),  совершившем 
преступление (если они известны) и его местона-
хождении.  Получив указанные сведения, следо-
ватель после возбуждения уголовного дела 
может оперативно принять решение о возбужде-
нии перед судом ходатайства о наложении ареста 
имущества подозреваемого, обвиняемого в 
порядке ст. 115 УПК РФ.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Аннотация. В современных реалиях использование сети Интернет стало неотъемлемой частью 
повседневной жизни каждого. Посредством Интернета достигаются множество целей, как положи-
тельных (изучение новой информации, получение образования, развлечение и т.п.), так и негативных. 
Отрицательная сторона выступает инструментом реализации преступных замыслов, выражающихся в 
покупке, продаже, распространении запрещенных и ограниченных в обороте в Российской Федерации 
веществ и товаров. Данная статья посвящена криминологическому анализу наркопреступлений, со-
вершаемых бесконтактным способом. Рассматриваются детерминанты наркопреступности в сети 
«Интернет», личность преступника и меры профилактики. В статье особое внимание уделяется про-
блемам, создающим трудность при раскрытии и расследовании подобных деяний правоохранительны-
ми органами, установлены ключевые особенности наркопреступлений в сфере информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая использование анонимных Интернет-ресурсов. Целью работы яв-
ляется комплексное исследование криминологической характеристики незаконного оборота наркоти-
ков в сети Интернет. Методология исследования состоит из общенаучного метода познания, изучения 
юридической основы и нормативно-правовых актов, метода анализа, сравнения и обобщения, систем-
ного подхода, а также из метода индукции. Результаты исследования предоставляют обширное пони-
мание наркопреступлений в контексте информационно-телекоммуникационных технологий и служат 
основой для дальнейших исследований и практических действий.
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Современное информационное общество 
сталкивается с новыми вызовами и 

угрозами, среди которых особое место занимают 
преступления в сфере информационно-телеком-
муникационных сетей. В контексте наркопресту-
плений эта проблема приобретает особую акту-
альность, поскольку Интернет становится плат-
формой для торговли запрещенными веще-
ствами, в том числе и наркотиками, организацией 
деятельности по их распространению. Противо-
действие наркоторговле в Интернете стало одной 
из важнейших задач в борьбе с наркоманией и 
преступностью.

Меры по противодействию наркопресту-
плениям в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях следует начинать с изучения причин и 
условий, способствующих их совершению, лич-
ности преступника и мер профилактики. 

Детерминанты наркопреступности в сети 
«Интернет» носят объективно-субъективный 
характер и состоят из причин и условий, способ-
ствовавших совершению данного преступления. 
Детерминанты следует изучать, исходя из ана-
лиза трех уровней:

 – общесоциального;
 – специально-криминологического;
 – индивидуального.

В процессе проведения социального опроса 
среди 136 осужденных за наркопреступления 
выявлено, что большинство опрошенных в каче-
стве причины совершения ими преступления ука-
зывали зависимость от наркотических средств, 
после – негативное воздействие окружающей 
среды [1, с. 51,68]. Характер этих процессов, свя-
занных с наркопрестуностью в сети «Интернет», 
схож с обычными составами без квалифицирую-
щего признака [2, с. 107]. Также к основным при-
чинам наркопреступности с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
помимо вышеназванных пунктов, можно отнести:

 – недостаточный правовой контроль государ-
ства в сети «Интернет»;

 – отсутствие географических границ;
 – низкую правовую культуру граждан;
 – влияние культуры зарубежных стран и др.

Что способствует использованию лицами, 
совершившими подобные преступления в сети 
«Интернет»?

Сложность раскрытия и расследования 
подобного деяния связано с его следующими 
отличительными чертами и условиями, способ-
ствующими совершению данного преступления:

1. Дистанционность. Это означает, что связь 
между субъектами осуществляется бескон-
тактным способом, то есть при отсутствии 
прямого физического взаимодействия. В 
настоящее время бесконтактность при 
незаконном обороте наркотиков выража-

ется в оставлении «свертков» в тайниках, 
иными словами, в «закладках», где заклад-
чик через такие Интернет-приложения, как 
WhatsApp, Telegram, Viber и др. передает 
координации местонахождения тайников.

2. Анонимность. Сеть обладает таким свой-
ством, что позволяет скрыть подлинные 
данные об участниках противоправного 
деяния и о совершаемых действиях или же 
вовсе не запрашивать их. Анонимность 
участников также обеспечивается исполь-
зованием современных IT-технологий, 
соблюдением мер конспирации, использо-
ванием зашифрованных сетевых ресурсов, 
псевдонимов и кодовых слов.

3. Трансграничность. Данный пункт означает, 
что преступник, находясь в одном месте, 
совершает преступление совсем в другой 
стране. В подобном случае работа между 
органами различных государств осущест-
вляется на основе международного сотруд-
ничества – Интерпола. Однако не все страны 
заключили международные договоры и 
готовы принимать в этом активное участие, 
ведь многие из них защищают своих граж-
дан и отказывают в экстрадиции. Кроме 
того, не всегда удается определить место-
нахождение злоумышленников, а в случаях, 
когда это возможно, лицо может оказаться 
в той стране, где оно не подлежит уголов-
ному преследованию по данному составу 
преступления (например, некоторые штаты 
США). 

4. Высокая подготовленность наркопреступ-
ников. Лица, совершая незаконный оборот 
наркотиков в сети Интернет, обладают про-
фессионализмом и интеллектуальностью. 
Они составляют различные схемы их дея-
тельности, хорошо продумывая пути разви-
тия и функционирования наркобизнеса, с 
помощью IT-технологий обеспечивают свою 
безопасность от преследования государ-
ственных органов. Вследствие чего произ-
водство оперативно-розыскных мероприя-
тий, следственных и иных процессуальных 
действий значительно затрудняется. Безна-
казанными в большинстве случаев остаются 
лица, стоящие в высшей ступени иерархии 
организованных преступных групп. Это свя-
зано с тем, что установить личность этих 
лиц не удается. При установлении фактов 
совершения подобных преступлений возбу-
ждается уголовное дело в отношении неу-
становленного лица. «Жертвами» преступ-
ных групп являются «закладчики» и 
«курьеры».

5. Доступность сети Интернет. Рост числа 
пользователей обусловлен всеобщей ком-
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пьютеризацией и переходом бытовых нужд 
в виртуальное пространство. Возможности 
Интернета позволяют создавать и регистри-
ровать бесчисленное количество веб-сай-
тов, которые используются для рекламы, 
воздействия на потребителей не только в 
положительном аспекте, но и в отрицатель-
ном, например, в целях сбыта наркотиков. 
Если в XX веке в сеть «Интернет» могли 
«выходить» не все лица, то в настоящее 
время просматривается обратная тенден-
ция, характеризующаяся активным исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей.

6. Реклама наркотиков в сети «Интернет». 
Распространение наркопреступности и нар-

кобизнеса в сети «Интернет» обусловлено также 
тем, что злоумышленники надеются на возмож-
ность получения значительной финансовой 
выгоды от незаконной продажи наркотических 
средств и психотропных веществ. Через Интер-
нет можно достаточно быстро заработать боль-
шое количество денег, это и привлекает антисо-
циальные слои общества, при этом их деятель-
ность носит противозаконный характер. Эта 
доступность и легкость совершения незаконных 
действий в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях способствует распространению нарко-
преступности.

Изучение криминологической характери-
стики преступника имеет целью ответить на два 
важных вопроса:

1. Какая личность стоит за совершением пре-
ступления?

2. Каковы особенности и характеристики 
лица, которому предъявляют обвинение в 
данном преступлении?
Например, Н.В. Киркина предлагает разде-

лить свойства и качества, определяющие лич-
ность наркопреступника, на три основные группы:

 – социально-демографические;
 – нравственно-психологические;
 – уголовно-правовые [3, с. 38].

Исследование данных характеристик нар-
копреступников позволяет составить криминоло-
гическое представление о лицах, замешанных в 
незаконном обороте наркотиков в сети «Интер-
нет». 

В работах некоторых исследователей 
утверждается, что мужчины преобладают среди 
наркопреступников по сравнению с женщинами. 
Данный показатель колеблется из года в год от 85 
% до 92 %. Важно также отметить, что население 
страны имеет следующую характеристику:

 – численность мужского населения – 46,3 %;
 – численность женского населения – 53,7 % 

[4].

Возрастная структура рассматриваемых 
наркопреступников варьируется в зависимости 
от метода совершаемого деяния. Преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, преобладающую долю (около 
80 %) составляет молодежь в возрасте от 18 до 
30 лет. 

Полагаем, что число пользователей с каж-
дым днем растет вследствие процесса компьюте-
ризации. Большая часть этих пользователей – это 
дети школьного возраста и студенты. Именно они 
становятся уязвимой точкой направления нега-
тивного «контента» в сети «Интернет», поскольку 
легко поддаются влиянию. Такую ситуацию можно 
объяснить тем, что в данном возрасте молодые 
люди еще не имеют семейных обязанностей и 
обладают свободным временем, которое они 
могут проводить, пользуясь сетью «Интернет». 

Из исследования, проведенного А.С. Щуро-
вым следует, что большинство лиц, использую-
щих Интернет в сфере незаконного оборота нар-
котиков, являются потребителями запрещенных 
веществ (их доля составляет 59,72 %). В то же 
время, только 22 % из рассматриваемой катего-
рии совершают преступление в целях извлечения 
личной выгоды. Большинство наркопреступников 
относятся к совершенным деяниям с раскаянием 
и признанием вины [1, с. 67].

Для совершения преступления с использо-
ванием компьютерных технологий злоумышлен-
ник должен быть технически оснащен. К таковым 
техническим устройствам относятся: персональ-
ный компьютер, ноутбук, смартфоны, планшеты и 
т.д. Кроме того, личность наркопреступника 
должна обладать определенными навыками и 
знаниями при работе с техникой и устройствами, 
позволяющими получить доступ к глобальной 
сети «Интернет».

В рамках противодействия преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, особое внимание уделяется профи-
лактике, предупреждению и пресечению. 

Сотрудники полиции обязаны выявлять и 
пресекать все преступления [5]. Профилактиче-
ские мероприятия являются важным этапом в 
противодействии незаконному обороту наркоти-
ческих средств сети «Интернет», поскольку сле-
дует на ранних этапах предотвратить совершение 
преступления.

Установление общественного контроля 
представляет собой важный профилактический 
элемент в противодействии наркопреступности в 
сети «Интернет». Это позволит гражданам 
активно участвовать в мерах по противодействию 
незаконной деятельности. Однако в настоящее 
время отсутствует должное законодательное 
регулирование процесса осуществления обще-
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ственного контроля. В действующих законах не 
определен обязательный порядок рассмотрения 
государственными органами окончательных 
документов, подготовленных в результате обще-
ственного контроля. Также нет механизма учета 
предложений, рекомендаций и выводов, выдви-
нутых в ходе общественного контроля. В резуль-
тате реальные возможности субъектов обще-
ственного контроля влияние на принимаемые 
государственными органами решения и участие в 
регулировании отношений в сфере защиты моло-
дого поколения от негативного влияния информа-
ционных технологий в целях распространения 
наркотиков ограничены. Необходимо решить 
данную проблему, внеся некоторые изменения в 
действующее законодательство.

Работа с гражданами страны должна стать 
важным направлением в достижении данной 
задачи. Граждан можно привлечь к деятельности 
по информированию об обнаружении запрещен-
ных сайтов, чтобы своевременно блокировать 
эти сайты. Любые обращения, как граждан, так и 
организаций, могут послужить основанием для 
проведения проверки.

Следует отметить, что такая деятельность 
практикуется. Проводятся различные антинарко-
тические акции и создаются Интернет-сайты в 
целях противодействия наркопреступлениям. 
Так, Республика Башкортостан ежегодно уча-
ствует в Общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Ведомство отмечает, что бла-
годаря такой работе фактов обращения граждан 
с каждым годом все больше, увеличивается и 
количество выявленных сайтов [6]. 

Несмотря на наличие положительных 
результатов, проводимых ведомством мероприя-
тий, выделим и «минусы». Это, прежде всего то, 
что антинаркотические мероприятия в IT-сфере 
направлены на выявление, блокирование запре-
щенных сайтов, а не на предотвращение распро-
странения наркотических средств. Все потому, 
что создавать сайты может абсолютно каждый, и 
он же может устанавливать там свои правила. 
Это регламентируется Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации», где в ч. 2 ст. 15 данного Закона закре-
плено положение о том, что порядок использова-
ния информационно-телекоммуникационных 
сетей определяется владельцами таких сетей [7]. 
Это происходит потому, что на сайт можно захо-
дить анонимно, к тому же создавать сайты можно, 
не указывая свои подлинные данные. Как реше-
ние выделенной проблемы предлагаем внести 
законопроект, обязывающий лиц подтверждать 
свою личность при совершении различных поку-
пок в сети, а также обязать владельцев сайтов 

регистрировать свой сайт в государственных 
органах, и лишь после прохождения проверки и 
установления отсутствия запрещенной информа-
ции разрешить владельцу сделать сайт публич-
ным и доступным. Подобный контроль сайтов со 
стороны государства должен повлечь значитель-
ное уменьшение сайтов незаконного оборота 
наркотиков.

Таким образом, незаконный оборот нарко-
тиков в Интернете представляет собой сложную 
криминологическую проблему, требующую ком-
плексного подхода. Противодействовать данному 
виду преступлений необходимо, и начать это сле-
дует с изучения причин и условий наркопреступ-
ности, личности онлайн-злоумышленника и при-
нятия профилактических мер. Анализ детермина-
ций наркопреступности в рассматриваемой 
сфере позволит устранить те обстоятельства, 
которые способствуют совершению противо-
правного деяния, и спрогнозировать антикрими-
ногенную обстановку в обществе. Решение про-
блем, выделенных в ходе научного исследования, 
отразится в правоприменительной практике, что 
будет способствовать противодействию роста 
наркопреступлений в информационно-телеком-
муникационных сетях.
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Право граждан на создание и участие в 
деятельности общественных движений 

прописано в Конституции РФ – главенствующем 
документе страны. Другим важным норматив-
но-правовым актом, который регулирует деятель-
ность общественных движений, выступает Феде-
ральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях».

Ст. 30 Конституции РФ устанавливает: «Каж-
дый имеет право на объединение, включая право 
создавать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов. Свобода деятельности обще-
ственных объединений гарантируется. Никто не 
может быть принужден к вступлению в како-
е-либо объединение или пребыванию в нем». Ст. 
31 Конституции РФ предусматривает: «Граждане 
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Российской Федерации имеют право собираться 
мирно без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование» [1].

Согласно ст. 5 Федеральный закон от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» общественное движение, как тип обще-
ственного объединения, формируется на добро-
вольной основе и по инициативе граждан, имею-
щих общие интересы, при обязательном соблю-
дении принципов законности, самоуправления и 
равноправия членов.

При этом в ст. 9 Федеральный закон от 19 
мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» [2] формулируются законодательное 
определение ключевых признаков общественные 
движения, как разновидности общественных 
объединений, к которым относятся следующие:

 – общественные движения – это некоммерче-
ские организации, которые преследуют 
социальные или политические цели;

 – общественное движение не требует обяза-
тельной государственной регистрации, 
однако при регистрации позволяет обще-
ственному движению приобрести права 
юридического лица.
В том случае, если лидеры общественного 

движения принимают решение официально заре-
гистрировать движение как общественную струк-
туру, следует руководствоваться Федеральным 
законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»

С.Ю. Рахимов придерживается мнения, что: 
экстремизм – это явление общественной жизни, 
которое отражает наличие у отдельных категорий 
граждан радикальных взглядов на протекающие 
процессы политического, социального и эконо-
мического характера. По мнению автора, нали-
чие радикальных взглядов может приводить к не 
менее радикальным действиям и способам воз-
действия на власть, как результат обществу 
может быть нанесен непоправимый ущерб.

По мнению З.С. Урцмиханова: экстремист-
ская деятельность представляет собой воздей-
ствие на государство, все его структуры и обще-
ство при помощи насильственных методов про-
движения собственной общественной позиции 
[3].

Х.А. Додихудоев придерживается той точки 
зрения, что экстремизм является социально-по-
литическим явлением, как результат наличия 
некоторых общественных противоречий и харак-
теризуется выбором крайней формы их разреше-
ния [4]. Согласно определению, данному Д.С. 
Насковым экстремизм – это способ и инструмент 
воздействия на общество, который имеет в своей 
основе взгляды крайней нетерпимости к явле-

ниям или группе населения, и может реализо-
ваться в виде протестных движений и террори-
стических актов [5].

В Указе Президента РФ «Об утверждении 
Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года» отсутствует 
формулировка понятия «экстремизм», однако 
приведено определение термина «экстремист-
ская идеология»: «…совокупность взглядов и 
идей, представляющих насильственные и иные 
противоправные действия как основное средство 
разрешения политических, расовых, националь-
ных, религиозных и социальных конфликтов» [6].

Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» не содержит в 
себе определение исследуемой категории, однако 
здесь приводится полный перечень действий, 
которые в соответствии с современным право-
вым полем попадают под определение «экстре-
мистская деятельность (экстремизм)»:

 – «насильственное изменение основ консти-
туционного строя и (или) нарушение терри-
ториальной целостности Российской Феде-
рации;

 – публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность;

 – возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни;

 – пропаганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой при-
надлежности, или отношения к религии;

 – нарушение прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина в зависимости 
от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежно-
сти, или отношения к религии;

 – воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с наси-
лием либо угрозой его применения;

 – воспрепятствование законной деятельно-
сти государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соеди-
ненное с насилием либо угрозой его приме-
нения;

 – использование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, либо атрибу-
тики или символики экстремистских орга-
низаций;

 – публичные призывы к осуществлению ука-
занных деяний либо массовое распростра-
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нение заведомо экстремистских материа-
лов, а равно их изготовление или хранение в 
целях массового распространения;

 – публичное заведомо ложное обвинение 
лица, замещающего государственную долж-
ность или государственную должность 
субъекта РФ, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанно-
стей деяний, указанных в настоящей статье 
и являющихся преступлением;

 – организация и подготовка указанных дея-
ний, а также подстрекательство к их осу-
ществлению;

 – финансирование указанных деяний либо 
иное содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической 
и материально-технической базы, телефон-
ной и иных видов связи или оказания инфор-
мационных услуг» [7].
Признаки отнесения общественной органи-

зации к экстремистской также могут быть уста-
новлены исходя из отдельных норм права. В 
частности, из Указа Президента РФ «Об утверж-
дении Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года» можно 
установить, что понимается под проявлением 
экстремизма, это «…общественно опасные про-
тивоправные действия, совершаемые по мотивам 
политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти, или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы, способ-
ствующие возникновению или обострению меж-
национальных (межэтнических), межконфессио-
нальных и региональных конфликтов, а также 
угрожающие конституционному строю Россий-
ской Федерации, нарушению единства и террито-
риальной целостности Российской Федерации» 
[8].

Экстремизм как социальное явление часто 
подпитывается целым рядом сложных факторов, 
которые взаимосвязаны и переплетены между 
собой. Некоторые из наиболее распространен-
ных причин проявления экстремизма и формиро-
вания экстремистских общественных движений, 
это: несогласие с политическим курсом прави-
тельства страны, наличие экономического нера-
венства и социальной несправедливости в обще-
стве, религиозные или идеологические различия, 
а также личный травмирующий психику опыт, в 
том случае, когда речь идет об отдельной лично-
сти [9].

Для более полного понимания вопроса, 
приведем некоторые общие черты экстремистов 
– членов общественных движений [10]:

1) догматизм – экстремисты, как правило, 
очень догматичны в своих убеждениях, они 

считают, что их путь является единственно 
правильным, в связи, с чем им трудно идти 
на компромисс или соглашаться с мнением 
других людей, групп;

2) нетерпимость – экстремисты часто нетер-
пимы к тем, кто не разделяет их убеждения 
или ценности, что может проявляться в 
виде домогательств, насилия или других 
форм агрессии по отношению к людям, 
которые с ними не согласны;

3) целеустремленность – экстремисты сосре-
доточены на достижении своих целей, 
часто в ущерб другим приоритетам или 
проблемам, эта черта приводит к пренебре-
жению личными отношениями, работой или 
иными аспектами жизни, как итог «погони» 
за своими идеями;

4) паранойя – проявляется в подозрительно-
сти и недоверии к окружающим, полагая, 
что существует заговор против них (экстре-
мистов) или их группы;

5) идеологическая чистота – предусматривает 
строгое следование всеми участниками 
движения убеждениям и ценностям органи-
зации, что часто приводит к расколу и кон-
фликтам внутри самого движения.

Экстремизм часто обусловлен желанием 
индивида чувствовать себя особенным или уни-
кальным, и это может привести к тому, что люди 
примут экстремистские убеждения и поведение, 
которые будут отличать их от других, только по 
этой причине. Приведенный вариант привержен-
ности личности тому или иному общественному 
движению, определяется как экстремизм, осно-
ванный на идентичности, когда чувство собствен-
ного достоинства человека связано с его принад-
лежностью к определенной группе или движе-
нию.

Кроме того, исследования показали, что 
экстремисты, как правило, имеют высокий уро-
вень нарциссизма, это позволяет им оправдывать 
свои действия и убеждения, даже если они про-
тиворечат основным ценностям или социальным 
нормам. Наконец, некоторые эксперты считают, 
что экстремистское поведение может быть свя-
зано с детским травмирующим опытом (напри-
мер, насилие в семье, жестокое обращение и 
др.), приводящим к чувству гнева, бессилия и 
потребности в контроле над своим окружением, 
что в конечном итоге приводит к участию в экс-
тремистских движениях самой различной направ-
ленности. Понимание всей совокупности психо-
логических факторов, которые обуславливают 
возникновение экстремизма, имеет решающее 
значение для разработки эффективных страте-
гий противодействия его распространению и воз-
действию на общество.
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Тем самым, общественное движение может 
быть признано экстремистским, если присут-
ствуют следующие признаки:

 – деятельность общественного движения тем 
или иным образом угрожает нарушению 
целостности государства;

 – взгляды и идеология имеют признаки навя-
зывания, демонстрируется агрессивное 
поведение в отношении членов общества с 
другим мировоззрением;

 – действия, предпринимаемые членами обще-
ственного движения в рамках осуществляе-
мой деятельности, наносят тот или иной 
вред другим членам общества;

 – совершаемые действия (акты, протесты) 
имеют под собой идеологическую основу;

 – возможно демонстративное проявление 
непринятия отдельных стандартов и норм 
поведения традиционного общества.
В отношении отдельного члена экстремист-

ского общественного движения, признаки при-
надлежности к такой организации будут выгля-
деть следующим образом: противопоставление 
себя членам общества, есть «мы» и есть «они»; 
фанатическая преданность определенным взгля-
дам и одновременно демонстрация привержен-
ности идеям; возможно разжигание розни между 
членами общества по национальным или религи-
озным признакам; отрицание отдельных норм 
права и др.

На основании вышеизложенного целесоо-
бразно сделать следующие выводы:

Во-первых,  общественное движение – это 
группа граждан, которые объединены какой-либо 
важной идеей и преследуют в своей деятельно-
сти определенные цели, как результат, это прояв-
ляется в проводимых акциях, массовых меропри-
ятиях, итогом которых выступает воздействие на 
население и власть.

Причины создания общественных движений 
кроятся как в неблагоприятных факторах внеш-
ней среды, так и в психологических особенностях 
отдельных личностей (граждан). В отдельных слу-
чаях создание общественных движений имеет 
искусственный характер и связано с финансиро-
ванием их деятельности из вне, со стороны опре-
деленных заинтересованных лиц.

Право граждан на создание и участие в дея-
тельности общественных движений прописано в 
Конституции РФ – главенствующем документе 
страны. Другим важным нормативно-правовым 
актом, который регулирует деятельность обще-
ственных движений выступает Федеральный 
закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях».

Во-вторых, общественное движение может 
быть признано экстремистским, если присут-
ствуют следующие признаки: его деятельность 

тем или иным образом угрожает нарушению 
целостности государства; действия, предприни-
маемые членами общественного движения в рам-
ках осуществляемой деятельности наносят тот 
или иной вред другим членам общества; взгляды 
и идеология имеют признаки навязывания, 
демонстрируется агрессивное поведение к чле-
нам общества с другим мировоззрением; совер-
шаемые действия (акты, протесты) имеют под 
собой идеологическую основу; демонстративное 
проявление непринятия отдельных стандартов, 
норм права и поведения, принятых в традицион-
ном обществе.

Экстремизм является социально-политиче-
ским явлением, как результат наличия некоторых 
общественных противоречий и характеризуется 
выбором крайней формы их разрешения.

Общественное движение признается экс-
тремистским, если присутствуют следующие при-
знаки: его деятельность тем или иным образом 
угрожает нарушению целостности государства; 
действия, предпринимаемые членами обще-
ственного движения в рамках осуществляемой 
деятельности наносят тот или иной вред другим 
членам общества; взгляды и идеология имеют 
признаки навязывания, демонстрируется агрес-
сивное поведение к членам общества с другим 
мировоззрением; совершаемые действия (акты, 
протесты) имеют под собой идеологическую 
основу; демонстративное проявление неприня-
тия отдельных стандартов, норм права и поведе-
ния, принятых в традиционном обществе.
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Аннотация. Целью исследования явилось определение основных направлений совершенство-
вания исполнения условного осуждения на основании изучения его правовых, организационных, пси-
хологических и педагогических аспектов. Для ее достижения применялся диалектический принцип 
познания окружающей действительности, аналитический и статистический методы, контент-анализ 
дефиниций, содержащихся в уголовном и уголовно-исполнительном законе, ведомственных правовых 
актах Минюста, ФСИН, МВД и Генпрокуратуры России, научных и учебно-методических работах, опу-
бликованных по теме. Описана юридическая природа условного осуждения в современных условиях 
реализации отечественной уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политики. Рассмотрена ак-
туальность комплексных научных исследований на стыке уголовного и уголовно-исполнительного пра-
ва, пенитенциарной психологии и педагогики которые детерминируются необходимостью повышения 
эффективности исполнения условного осуждения уголовно-исполнительными инспекциями, совер-
шенствованием профессиональной подготовки, формирования и развития умений и навыков реализа-
ции рассматриваемых мер уголовно-правового воздействия на осужденных условно, проведения с 
ними воспитательной работы, оказания психологической помощи, в том числе в процессе исполни-
тельной пробации. Успешного решения проблем, связанных с организацией контроля за поведением 
условно осужденных на начальной и последующих стадиях исполнения приговора суда, в период опре-
деленного им испытательного срока. Важными задачами, стоящими перед УИИ являются обеспечение 
надлежащего контроля за поведением осужденных условно, оказания на них воспитательного воздей-
ствия для достижения исправления, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилита-
ции. В рассматриваемом контексте исполнение условного осуждения органически взаимосвязано с 
реализацией исполнительной пробации, Сформулированы конкретные предложения по совершен-
ствованию организационно-правовых и психолого-педагогических аспектов исполнения уголовно-ис-
полнительными инспекциями УИС условного осуждения. Дополнению УИК РФ в части создания пол-
ноценной системы поддержки и помощи, в том числе при завершении исполнительной пробации, по-
сле отбытия условного наказания Возможного проведения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по проблемным вопросам назначения и исполнения указанной меры уголовно-правового 
воздействия. 
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Annotation. The purpose of the study was to determine the main directions of improving the execution 
of probation based on the study of its legal, organizational, psychological and pedagogical aspects. To achieve 
this, the dialectical principle of cognition of the surrounding reality, analytical and statistical methods, content 
analysis of definitions contained in the criminal and criminal-executive law, departmental legal acts of the 
Ministry of Justice, the Federal Penitentiary Service, the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor 
General’s Office of Russia, scientific and educational-methodical works published on the topic were used. The 
legal nature of probation in the modern conditions of the implementation of domestic criminal-legal and 
criminal-executive policy is described. The article considers the relevance of complex scientific research at 
the intersection of criminal and penal law, penitentiary psychology and pedagogy, which are determined by 
the need to improve the efficiency of execution of conditional sentences by criminal-executive inspectorates, 
improve professional training, form and develop skills and abilities in implementing the considered measures 
of criminal-legal influence on conditionally sentenced persons, conduct educational work with them, provide 
psychological assistance, including in the process of executive probation. Successful solution of problems 
associated with the organization of control over the behavior of conditionally sentenced persons at the initial 
and subsequent stages of execution of the court sentence, during the probationary period determined by 
them. Important tasks facing the UII are to ensure proper control over the behavior of conditionally sentenced 
persons, provide them with educational influence to achieve correction, resocialization, social adaptation and 
social rehabilitation. In the context under consideration, the execution of a suspended sentence is organically 
interconnected with the implementation of executive probation. Specific proposals have been formulated to 
improve the organizational, legal, psychological and pedagogical aspects of the execution of suspended 
sentences by criminal-executive inspectorates of the UIS. Supplementing the Criminal Executive Code of the 
Russian Federation in terms of creating a full-fledged system of support and assistance, including upon 
completion of executive probation, after serving a suspended sentence. Possible holding of a Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation on problematic issues of appointment and execution of the specified 
measure of criminal-legal influence.

Key words: suspended sentence, criminal-executive inspectorates, employees, convicts, executive 
probation, educational work, psychological assistance.

Введение. Различные аспекты исполнения 
условного осуждения являются актуальными для 
современной теории и практики исполнения 
наказаний без изоляции осужденных от обще-
ства. Это обусловлено, во-первых, устойчивой 
тенденцией их применения. Анализ правовой ста-
тистики Судебного Департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, показывает, что 
наблюдается устойчивая тенденция увеличения 
приговоров, выносимых судами, в которых 
используется такая мера уголовного принужде-
ния как условное осуждение. Количество осу-
жденных, к которым оно применено, колеблется 
от 160 до 165 тысяч, что составляет более чет-
верти от их количества [1].

Во-вторых, актуальность комплексных 
научных исследований на стыке уголовного и уго-
ловно-исполнительного права, пенитенциарной 
психологии и педагогики детерминируется необ-
ходимостью повышения эффективности испол-
нения условного осуждения уголовно-исполни-
тельными инспекциями (далее УИИ), совершен-
ствованием профессиональной подготовки, фор-
мирования и развития умений и навыков 
реализации рассматриваемых мер уголовно-пра-
вового воздействия на осужденных условно, про-
ведения с ними воспитательной работы, оказания 
психологической помощи, в том числе в процессе 
исполнительной пробации.

В-третьих, для успешного решения про-
блем, связанных с организацией контроля за 
поведением условно осужденных на начальной и 
последующих стадиях исполнения приговора 
суда, в период определенного им испытательного 
срока.

Методы и принципы исследования. Для 
изучения организационно-правовых и психологи-
ческих аспектов исполнения уголовно-исполни-
тельными инспекциями условного осуждения, 
использовались диалектический принцип позна-
ния окружающей действительности, аналитиче-
ский и статистический методы, для анализа зако-
нодательных и ведомственных правовых актов 
Минюста, МВД и ФСИН России, научных и учеб-
но-методических публикаций по теме, отече-
ственной исполнительной практики.  

 Основные результаты. Материалы иссле-
дования показали, что на первоначальном этапе 
исполнения условного осуждения сотрудники 
УИИ анализируют поступившие из суда данные о 
личности осужденного, особенности его уголов-
но-правовой, демографической и социально-пси-
хологической характеристик, для того чтобы 
выстроить наиболее эффективную программу 
контроля за его поведения, с учетом запретов и 
ограничений, содержащихся в приговоре суда. 
Организовать проведение с осужденным воспи-
тательной работы, оказать, при необходимости, 
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психологическую помощь, выявить его нуждае-
мость в исполнительной пробации во исполнение 
Федерального закона 2023 г. № 10-ФЗ «О проба-
ции в Российской Федерации», Приказа Минюста 
России 2023 г. № 350, регламентирующего поря-
док реализации указанного закона. Определить 
критерии и содержание пробационной про-
граммы [2, с. 215-218].

Осуществляя указанные и другие организа-
ционно-правовые и психолого-педагогические 
мероприятия, сотрудники УИИ порой сталкива-
ются с противоречиями назначения условного 
осуждения конкретным лицам, например, совер-
шившим преступления повторно, признанные 
судом рецидивистами. Можно констатировать, 
что порой при назначении условного осуждения 
суды не в полной мере выполняют требования 
уголовного закона об учете характера и степени 
общественной опасности совершенного престу-
пления, личность подсудимого, наличие смягчаю-
щих и отягчающих его вину обстоятельств [3]. 

В данном контексте представляется целесо-
образной постановка вопроса о проведении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации по 
рассмотрению практики назначения судами 
условного осуждения в условиях реализации 
современной уголовно-исполнительной поли-
тики. В частности, применение обязательного 
предписания суда о явке условно осужденных 
для постановки на учет в УИИ, позволившему 
своевременно и эффективно начинать контроль-
ную и превентивную деятельность сотрудников 
уже на начальном этапе. Конкретизации мест, на 
посещение которых суд накладывает запрет 
посещения. Внедрение информационных систем 
об оперативном информировании УИИ о вступле-
нии приговоров в законную силу. Такая цифрови-
зация судебной и исполнительной сфер суще-
ственно снизит бюрократические издержки, 
повысит качество контрольной деятельности 
инспекций. С подобным предложением в Верхов-
ный Суд Российской Федерации, на основании 
материалов специального исследования, могли 
бы обратиться Министерство юстиции и Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации.

С учетом современных реалий, особенно-
стей исполнения условного осуждения, исполни-
тельной пробации в отношении нуждающихся 
осужденных, УИИ должны комплектоваться 
специалистами в сфере организации воспита-
тельной работы, ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации, способ-
ные оказывать психологическую помощь осу-
жденным, осуществлять эффективное психоло-
го-педагогическое воздействие на них. В данном 
контексте возрастает актуальность совершен-
ствования научно-методического обеспечения 

учебного процесса в образовательных организа-
циях ФСИН России. Формирования профессио-
нальных компетенций обучающихся в области 
контроля за поведением условно осужденных.

Представляется, что указанные компетен-
ции ориентированы на всестороннее и своевре-
менное изучение личности осужденных, исполь-
зование информации, содержащейся в различ-
ных базах данных региона (привлечения к уголов-
ной и административной ответственности). 
Установление психологических контактов с соци-
альным окружением осужденных условно с 
целью получения информации о его личностных 
характеристиках.

Также необходимо дальнейшее изучение и 
модернизация расчета штатной численности 
сотрудников, осуществляющих контроль за осу-
жденными без изоляции от общества. Детальный 
мониторинг профессиональной деятельности 
инспекторов УИИ позволит внести аргументиро-
ванные предложения по совершенствованию 
организационной структуры, увеличению штат-
ной численности. Подобный подход, безусловно, 
позитивно отразится на устранении формальных 
проявлений в работе УИИ, увеличении бюджета 
времени, отводимого как на подготовку служеб-
ной документации, так и проведение организаци-
онно-правовых и психолого-педагогических 
мероприятий.

Требует развития система электронного 
мониторинга и наблюдения за поведением осу-
жденных. Использование современных цифро-
вых и информационных технологий при исполне-
нии наказаний без изоляции от общества позво-
лит существенно разгрузить деятельность 
сотрудников УИИ, повысить качество и оператив-
ность реализации контрольных мероприятий [4, 
с.13-17].

Целесообразно развивать взаимодействие 
с органами местного самоуправления, правоох-
ранительными органами (прежде всего с МВД 
при проведении рейдов, других контрольных 
мероприятий), общественными объединениями и 
институтами гражданского общества, службами 
социальной поддержки, трудовыми коллекти-
вами по вопросам обмена информацией, розыска 
осужденных, уклоняющихся от отбывания услов-
ного осуждения, их трудоустройства, получения 
образования, решения социальных вопросов.

Для более эффективного контроля за 
условно осужденными, их ресоциализации, соци-
альной адаптации и социальной реабилитации, 
целесообразно конкретизировать их обязанно-
сти на протяжении установленного им испыта-
тельного срока. Они могут включать регулярные 
отчеты перед УИИ, обязательное трудоустрой-
ство, участие в образовательных программах, 
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участие в специальных программах психологиче-
ской и социальной реабилитации [5, с. 98-100]. 

Важно учитывать индивидуальные характе-
ристики личности указанных лиц при назначении 
обязательств. Персонализированный подход 
позволяет максимально эффективно воздейство-
вать на криминальное поведение, своевременно 
учитывать уголовно-правовую характеристику 
осужденного. конкретные причины и обстоятель-
ства совершенных преступлений. Например, при 
направлении на обучающие программы лиц, осу-
жденных по различным статьям УК РФ [6].

Институт условного осуждения должен 
включать механизмы поощрения и наказания для 
мотивации осужденных к исправлению. Напри-
мер, за успешное выполнение всех предписанных 
обязанностей и соблюдение условий испытатель-
ного срока осужденный может получить награды 
в виде сокращения периода условного осужде-
ния или снятия определенных запретов. С другой 
стороны, за нарушение условий могут быть пред-
усмотрены дополнительные меры наказания, 
вплоть до отмены условного осуждения и пере-
вода на реальный срок отбывания наказания [7, 
с. 70-74].

Нельзя не согласится с авторами, полагаю-
щими, что нуждается в совершенствовании 
система оценки эффективности контроля, ресо-
циализации, социальной адаптации и социальной 
реабилитации осужденных условно. Необходима 
коррекция и модернизация показателей, методо-
логии оценки их успешности [8, с. 102-104]. 

Также представляется своевременным вне-
сти предложения по изменению и дополнению 
УИК РФ в части создания полноценной системы 
поддержки и помощи, в том числе при заверше-
нии исполнительной пробации, после отбытия 
условного наказания [9].

Нуждается в дальнейшем развитии и совер-
шенствовании ведомственный контроль и проку-
рорский надзор за законностью исполнения 
условного осуждения, соблюдения прав и свобод 
осужденных [10]. В настоящее время органами 
прокуратуры осуществляется активная надзор-
ная деятельность на этом направлении. Специа-
лизированными прокурорами выявляются факты 
нарушения закона, вносятся акты прокурорского 
реагирования (часто представления, содержа-
щие требования устранения нарушений, условий 
их порождающих, привлечения к дисциплинар-
ной ответственности виновных должностных лиц 
УИИ) [11, с. 10-14].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не связан-

ных с лишением свободы: исторические, теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты» 
во Владимирском юридическом институте ФСИН 
России 7 декабря 2023 года. Доклад на тему 
«Организация исполнения наказаний без изоля-
ции от общества в развитых зарубежных странах: 
опыт и перспективы использования в отечествен-
ной пенитенциарной практике»;

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, которая состояв-
шейся в Самарском юридическом институте 
ФСИН России 11 января 2024 года. Доклад на 
тему: «Современные подходы организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией осу-
жденного от общества: проблемы и перспек-
тивы»;

Межрегиональном научно-практическом 
семинаре «Правовые основы и практика реализа-
ции законодательства о пробации», состояв-
шемся в Санкт-Петербургском университете 
ФСИН России 7 февраля 2024 года. Доклад на 
тему: «Особенности прокурорского надзора за 
исполнением Федерального закона «О пробации 
в Российской Федерации»;   

Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная и постпенитенциар-
ная ресоциализация осужденных: проблемы и 
перспективы», посвященной 145-летию создания 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, состоявшейся в ВЮИ ФСИН России 
28 февраля 2024 года. Доклад на тему: «Значение 
прокурорского надзора в реализации законода-
тельства о пенитенциарной и постпенитенциар-
ной ресоциализации».

Заключение. Исследованием установлено, 
что исполнение условного осуждения имеет важ-
ное теоретико-прикладное значение для совре-
менной отечественной уголовно-исполнительной 
системы. Оно носит комплексный, многоаспект-
ный и междисциплинарный характер. В числе его 
основ особо выделяются правовые, организаци-
онные, психологические и педагогические.

Основным субъектом уголовно-исполни-
тельных правоотношений в рассматриваемой 
области выступают УИИ, наделенный законода-
телем и ведомственными правовыми актами 
Минюста и ФСИН России осуществлять исполне-
ние условного осуждения.

Важными задачами, стоящими перед УИИ 
являются обеспечение надлежащего контроля за 
поведением осужденных условно, оказания на 
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них воспитательного воздействия для достиже-
ния исправления, ресоциализации, социальной 
адаптации и социальной реабилитации. В рас-
сматриваемом контексте исполнение условного 
осуждения органически взаимосвязано с реали-
зацией исполнительной пробации, регламентиро-
ванной Федеральным законом 2023 г. № 10-ФЗ, 
Приказа Минюста России 2023 г. № 350, опреде-
лившим порядок ее выполнения.

По материалам проведенного теорети-
ко-эмпирического исследования были сформу-
лированы конкретные предложения по совер-
шенствованию организационно-правовых и пси-
холого-педагогических аспектов исполнения уго-
ловно-исполнительными инспекциями УИС 
условного осуждения. Возможного проведения 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции по проблемным вопросам назначения и 
исполнения указанной меры уголовно-правового 
воздействия.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КИБЕРЭКСТРЕМИЗМА КАК 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Аннотация. В статье дается анализ понятия экстремизма как преступления, обосновывается 
актуальность противодействия киберэкстремизму как виду киберпреступности; авторами дается ана-
лиз информационно-телекоммуникационных технологий и их применение для совершения преступле-
ний экстремистской направленности, определены понятие и признаки киберэкстремизма и его де-
структивное влияние на человека; анализируется деятельность правоохранительных органов по пред-
упреждению киберэкстремизма, а также намечены предупредительные меры в борьбе с киберэкстре-
мизмом.
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CRIMINAL LAW ANALYSIS OF CYBER EXTREMISM AS A 
MANIFESTATION OF EXTREMISM IN THE CONTEXT  
OF THE GLOBALIZATION OF THE INFORMATION AND 
COMMUNICATION ENVIRONMENT

Annotation. The article provides an analysis of the concept of extremism as a crime, justifies the 
relevance of countering cyber extremism as a type of cybercrime; the authors provide an analysis of information 
and telecommunication technologies and their use for committing crimes of an extremist nature, determine 
the concept and signs of cyber extremism and its destructive effect on a person; law enforcement agencies 
are analyzed to prevent cyber extremism, and preventive measures are outlined in the fight against cyber 
extremism.
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Киберэкстремизм это феномен, который 
представляет собой распространение 

экстремистских идей и материалов через кибер-
пространство, включая разжигание ненависти, 
призывы к насилию и терроризму через интернет, 
а в условиях глобализации и усиления информа-
ционных потоков, киберэкстремизм набирает 
новые обороты, используя высокие технологии 
для манипуляции сознанием широких масс, и 
сегодня киберэкстремизм является одной из наи-

более острых и актуальных проблем современ-
ного информационного общества [1, с. 168]. 
Однако существует необходимость четкого раз-
граничения киберэкстремизма от других видов 
информационного деструктивного воздействия 
на человека в киберпространстве, таких как 
дезинформация, кибербуллинг или распростра-
нение фейковых новостей. По нашему мнению, 
определение границ и специфики киберэкстре-
мизма позволит не только глубже понять его при-
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роду и механизмы распространения, но и разра-
ботать более эффективные методы борьбы с этой 
угрозой на международном уровне.

Преступления экстремистской направлен-
ности включают в себя действия, направленные 
на возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды, 
а также на пропаганду идеологии превосходства, 
эти деструктивные действия находят себе прояв-
ление в киберпространстве, где они могут приоб-
ретать особую остроту и масштаб из-за аноним-
ности и расширенных возможностей для распро-
странения информации [2, с. 71].

Отметим, что среди преступлений экстре-
мистской направленности особое место зани-
мают те, что совершаются с использованием 
цифровых технологий и интернет-ресурсов: это 
могут быть как распространение материалов, 
призывающих к экстремистской деятельности, 
так и целенаправленные кибератаки против опре-
делённых групп или организаций с целью дискре-
дитации или вызова вреда [3, с. 92].

В отличие от других форм информацион-
ного деструктивного воздействия, экстремист-
ская деятельность в киберпространстве имеет 
ярко выраженную цель — разжигание межгруп-
повой ненависти, что может привести к реальным 
конфликтам и столкновениям в обществе, и, 
соответственно, ключевым критерием, позволя-
ющим разграничить экстремистские преступле-
ния от других видов информационного воздей-
ствия, является наличие призывов к насилию или 
пропаганда идеологии ненависти [4, с. 48].

Обратим внимание на то, что особенностью 
киберэкстремизма также является его трансгра-
ничный характер: информационные технологии 
не признают государственных границ, что затруд-
няет борьбу с распространением экстремистских 
идей и требует координированных усилий на 
международном уровне [5, с. 254]. По нашему 
мнению, важную роль в противодействии такого 
рода преступлениям играют как государственные 
органы, так и частные компании, владеющие 
интернет-платформами, на которых может про-
исходить распространение запрещённой инфор-
мации, а сами преступления экстремистской 
направленности в киберпространстве требуют 
особого внимания со стороны общества и госу-
дарства и активного применения как юридиче-
ских, так и технологических мер противодей-
ствия, чтобы обеспечить безопасность и защиту 
прав граждан в цифровой среде [6, с. 34].

В условиях глобализационных процессов, 
информационно-телекоммуникационные техно-
логии (ИТТ), огромными темпами внедряющиеся 
в жизнь современного общества, открывают 
перед человечеством не только беспрецедентные 
возможности для общения, развития и образова-

ния, но и создают плацдарм для совершения 
новых видов преступлений, в том числе экстре-
мистской направленности, а в условиях кибер-
пространства действия, направленные на разжи-
гание ненависти или разделение общества, полу-
чают не только беспрецедентную скорость рас-
пространения, но и могут быть организованы 
анонимно, что значительно усложняет работу 
правоохранительных органов по идентификации 
и пресечению таких действий [7, с. 181].

Применение ИТТ для совершения экстре-
мистских преступлений охватывает широкий 
спектр действий: от создания и распространения 
экстремистских материалов в интернете до 
использования социальных сетей и мессендже-
ров для вербовки новых членов экстремистских 
группировок и организации массовых беспоряд-
ков [8, с. 109]. Необходимо отметить и тот факт, 
что эти технологии обеспечивают преступникам 
не только возможность быстро достигать своей 
аудитории, но и осуществлять воздействие на 
общественное мнение, манипулируя информа-
цией и обходя традиционные методы контроля и 
фильтрации и особую опасность в данном кон-
тексте представляют кибератаки на информаци-
онные системы государственных органов, медиа 
и другие объекты, имеющие значимость для 
национальной безопасности [4, с. 49]. Авторы 
отмечаю, что это «не только дестабилизирует 
работу данных институтов, но и может подорвать 
доверие населения к власти, способствуя дости-
жению целей экстремистов» [4, с. 49].

В. А. Бугаев, А. В. Чайка, отмечают что 
«киберэкстремизм осложняется сложностью 
законодательного регулирования в сфере кибер-
пространства, а их различия в юридическом вос-
приятии и квалификации действий, совершаемых 
в интернете, разными странами, а также бурное 
развитие технологий делают международное 
сотрудничество в борьбе с киберэкстремизмом 
чрезвычайно необходимым, но одновременно и 
чрезвычайно сложным» [9, с. 46]. Тем не менее, по 
мнению авторов, «разработка и внедрение ком-
плексных международных норм и стандартов, 
регулирующих деятельность в киберпростран-
стве, включая эффективные механизмы обмена 
информацией и сотрудничества между странами, 
является ключевым элементом успешной борьбы 
с киберэкстремизмом» [9, с. 51].

Ю.А. Аккузин отмечает, что киберэкстре-
мизм представляет собой распространение экс-
тремистских материалов и идей через цифровые 
каналы с целью подрыва социальной стабильно-
сти, провоцирования ненависти или конфликтов 
между различными группами общества, и это 
одно из проявлений информационного деструк-
тивного воздействия в киберпространстве, 
однако оно имеет свои специфические черты и 
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отличается от других форм, таких как кибербул-
линг, дезинформация или интернет-мошенниче-
ство [10, с. 113]. В свою очередь добавим, что, 
прежде всего, киберэкстремизм отличается 
целенаправленным характером распространения 
экстремистских идей или материалов и это не 
просто случайное обсуждение чувствительных 
тем в интернете, а систематическое и организо-
ванное распространение информации, направ-
ленное на достижение конкретных расовых, 
религиозных или политических целей. Также 
нужно отметить и второй признак - использова-
ние киберпространства как главного инструмента 
для распространения экстремистской идеологии 
(с помощью социальных сетей, форумов, видео-
хостингов и других цифровых платформ экстре-
мисты могут достичь масштабной аудитории, 
оставаясь при этом зачастую анонимными). Тре-
тьим критерием, по нашему мнению, является 
намерение вызвать социальный дисбаланс, нена-
висть или конфликты (экстремистские сообще-
ния часто направлены на дестабилизацию обще-
ственного порядка, разжигание интерэтнических, 
интеррелигиозных или социополитических про-
тивостояний).

Резюмируя все выше сказанное, отметим 
что, киберэкстремизм имеет чёткие признаки, 
которые помогают разграничивать его от других 
видов информационного деструктивного воздей-
ствия: целенаправленное использование кибер-
пространства для распространения экстремист-
ских идей с целью подрыва стабильности и гар-
монии в обществе, что требует внимательного и 
активного взаимодействия со стороны государ-
ственных, образовательных и общественных 
институтов для его идентификации, предотвра-
щения и противодействия.

По итогам исследования нами сделаны 
некоторые вывоводы, а именно:

- киберэкстремизм представляет собой 
один из наиболее опасных видов деструктивного 
влияния на человека в современном информаци-
онном пространстве (через применение экстре-
мистских материалов и идей в цифровом мире, 
этот феномен не только распространяет идеоло-
гически окрашенное содержание с целью ради-
кализации аудитории, но и наносит вред психоло-
гическому состоянию индивидов);

- в основе киберэкстремизма лежит стрем-
ление к дестабилизации общества, разжиганию 
межнациональной и межрелигиозной розни, при-
зывы к насилию, чему содействует анонимность и 
масштабируемость интернета; 

- киберпространство позволяет экстре-
мистским идеям распространяться с невиданной 
скоростью, достигая аудитории по всему миру 
(это обеспечивает не только широкий доступ к 
экстремистскому контенту, но и возможность его 

адаптации под разные социальные и культурные 
контексты; киберэкстремизм часто использует 
сложные психологические механизмы для усиле-
ния деструктивного воздействия, включая тех-
ники социальной инженерии, манипуляцию иде-
ями идентичности и принадлежности, а также 
эксплуатацию личных и общественных кризисов);

- киберэкстремизм выделяется углубленной 
целенаправленностью на разрушение социаль-
ной гармонии и подрыв основ демократического 
ведения общественной жизни (разрушительные 
последствия киберэкстремизма затрагивают не 
только индивидов, поддающихся радикализации, 
но и все общество в целом, подвергая опасности 
его стабильность и безопасность);

- на защиту от такого рода угроз направ-
лены комплексные подходы, включающие как 
технологические решения для фильтрации и бло-
кировки экстремистского контента в интернете, 
так и просветительские программы, направлен-
ные на формирование устойчивости к деструк-
тивному воздействию идей экстремизма, а осоз-
нание и понимание глубинных механизмов и 
последствий киберэкстремизма становятся клю-
чевыми в борьбе с этой угрозой.
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В современном уголовном процессе Рос-
сийской Федерации применение мер 

пресечения представляет собой сложный и мно-
гоуровневый процесс, требующий внимательного 
рассмотрения многочисленных факторов. Ста-
тьей 99 УПК РФ предусмотрено, что при принятии 
решения об избрании меры пресечения в отно-
шении обвиняемого или подозреваемого долж-
ностными лицами необходимо учитывать ряд 
обстоятельств, включая тяжесть преступления, 
сведения о личности, возраст, состояние здоро-
вья, семейное положение, род занятий и прочие. 
Однако, само определение этих обстоятельств не 
прописано законодательно, оставляя широкий 
простор для их интерпретации и применения.

Важно отметить, что обстоятельства, учи-
тываемые при избрании меры пресечения, пред-
ставляют собой соединение объективных и субъ-
ективных компонентов совершенного преступле-
ния. Как отмечает В.В. Вандышев, «…эти обстоя-
тельства играют роль как объективных, так и 
субъективных факторов, которые индивидуали-
зируют применение различных видов мер пресе-
чения» [1]. Однако, такая позиция может быть 
рассмотрена лишь как начальная точка в понима-
нии этой проблемы.

Анализируя суть проблемы более глубоко, 
можно утверждать, что обстоятельства, учитыва-
емые при применении меры пресечения, должны 
быть рассмотрены с нескольких аспектов: 

- во-первых, следует учитывать объектив-
ные данные о преступлении, такие как его 
тяжесть, общественная опасность, возможность 
совершения новых преступлений; 

- во-вторых, важно учитывать личностные 
характеристики обвиняемого или подозревае-
мого;

- в-третьих, необходимо учитывать конкрет-
ные обстоятельства дела, включая наличие или 
отсутствие улик, свидетельских показаний, 
обстоятельства совершения преступления и т.д.

Поэтому, в дополнение к позиции В.В. Ван-
дышева, можно выдвинуть такое положение, что 
«обстоятельства, учитываемые при избрании 
меры пресечения, представляют собой сложную 
систему, включающую как объективные, так и 
субъективные факторы, и их анализ требует 
индивидуального подхода к каждому конкрет-
ному случаю». Такой подход позволит судам и 
следственным органам принимать более обосно-
ванные и справедливые решения, обеспечивая 
одновременно соблюдение закона и защиту прав 
личности.

Проблема выяснения обстоятельств тре-
бует постоянного изучения и обновления. Ведь 
категория преступлений постоянно меняется, как 

и меняется категория лиц их совершивших. Изу-
чение и разработка рекомендаций для совершен-
ствования процесса принятия решений об избра-
нии меры пресечения в уголовном процессе Рос-
сии позволит не только повысить эффективность 
правосудия, но и укрепить доверие общества к 
правоохранительным органам.

Рассмотрение обстоятельств, учитываемых 
при избрании меры пресечения, выходит за 
рамки простого перечисления факторов, необхо-
димых для принятия такого важного решения в 
уголовном процессе. Эти обстоятельства не 
только предоставляют базовую информацию о 
подозреваемом или обвиняемом, но и опреде-
ляют саму необходимость применения меры пре-
сечения. Более того, они оказывают влияние на 
выбор конкретного вида меры пресечения из 
обширного перечня, предусмотренного ст. 98 
УПК РФ [2].

Важно отметить, что без учета этих обстоя-
тельств компетентные органы, принимающие 
решение об избрании меры пресечения, могут 
оказаться неспособными адекватно оценить не 
только необходимость применения меры пресе-
чения в целом, но и определить подходящий вид 
меры пресечения для обеспечения эффектив-
ного ведения следственных действий. Это может 
привести к выбору завышенной меры пресече-
ния, создающей избыточные ограничения для 
подозреваемого или обвиняемого, либо, наобо-
рот, к применению недостаточной меры, что в 
свою очередь может негативно сказаться на 
результативности расследования уголовного 
дела, а также в общем на уровне преступности, 
т.к. подозреваемый (обвиняемый) может продол-
жить реализовывать свои противоправные дей-
ствия. 

Таким образом, правильный учет обстоя-
тельств при применении меры пресечения явля-
ется неотъемлемым элементом успешного осу-
ществления как самого института мер пресече-
ния, так и расследования уголовных дел.

Они помогают следователю, дознавателю 
или суду не только определить необходимость 
применения меры пресечения в целом, но и в слу-
чае необходимости, выбрать наиболее подходя-
щий вариант из числа предусмотренных ст. 98 
УПК РФ. Таким образом, эти обстоятельства 
являются не просто набором данных, а ключом к 
правильному и справедливому применению мер 
пресечения в уголовном процессе.

Статья 99 УПК РФ определяет ряд обстоя-
тельств, которые должны быть учтены при реше-
нии об избрании меры пресечения. В этом кон-
тексте, первым обстоятельством является 
тяжесть преступления, что предписывает вклю-
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чение в рассмотрение как качественных, так и 
количественных характеристик преступного 
посягательства.

Гусельникова Е.В. и О.И. Цоколова подчер-
кивают важность установления взаимосвязи 
между тяжестью преступления и применяемой 
мерой пресечения [3]. Однако, следует признать, 
что такая зависимость трудно обнаруживаема в 
реальной практике из-за уникальности каждого 
преступления и индивидуальности каждого подо-
зреваемого или обвиняемого. Поэтому, при при-
нятии решения об избрании меры пресечения 
необходимо учитывать все доступные обстоя-
тельства, а не просто ограничиваться тяжестью 
преступления.

С другой стороны, такие ученые, как О.А. 
Максимов, А.А. Нагорный считают, что установле-
ние взаимосвязи между степенью тяжести пре-
ступления и мерами уголовно-процессуального 
пресечения не является верным, т. к. санкции уго-
ловного законодательства России содержат в 
себе не одну, а несколько  мер наказания, а судья, 
в зависимости от отягчающих и смягчающих 
обстоятельств дела выносит  решение [4].

Вторым обстоятельством являются сведе-
ния о личности подозреваемого или обвиняемого, 
включая наличие судимости, общее поведение и 
другие индивидуальные характеристики лично-
сти. Здесь необходимо указать на то, что суд 
вправе отказать следователю/дознавателю в 
удовлетворении ходатайства, например, об 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу подозреваемого, когда у последнего 
кроме, как тяжести преступления, нет других 
характеризующих его личность обстоятельств. 
Либо наоборот, совершил преступление неболь-
шой или средней тяжести, но при этом имеет 
множество непогашенных судимостей, неодно-
кратно был объявлен в розыск, но сотрудником 
следствия или дознания была избрана мера при-
нуждения в виде обязательства о явке. 

Следующим обстоятельством выступает 
возраст подозреваемого или обвиняемого, кото-
рые также оказывают свое влияние на избрание 
меры пресечения. Например, О.И. Цоколова 
предлагает снижение строгости меры пресече-
ния для лиц моложе 18 лет и старше 55 (для жен-
щин) или 60 (для мужчин) лет. Однако, данная 
позиция вызывает сомнения, поскольку может 
привести к созданию привилегированных катего-
рий обвиняемых и подозреваемых. Вместо этого, 
возраст следует рассматривать в контексте дру-
гих обстоятельств, а не как самостоятельное 
основание для автоматического снижения стро-
гости меры пресечения [4].

Наряду с возрастом, особое значение при 
избрании меры пресечения, приобретает такое 

обстоятельство, состояние здоровья обвиняе-
мого или подозреваемого, т.к. его неспособность 
физически или психологически справиться с 
содержанием под стражей может потребовать 
избрания альтернативной меры пресечения.

Это положение имеет большое значение в 
контексте соблюдения прав подозреваемых и 
обвиняемых на доступ к медицинской помощи и 
справедливого судопроизводства. Учитывая 
сложности, связанные с содержанием лиц, стра-
дающих тяжелыми заболеваниями, такими как 
психические расстройства или серьезные физи-
ческие недуги, необходимость обеспечить им 
посильную медицинскую помощь и предоставить 
альтернативные меры пресечения, не умаляющие 
их прав и достоинства, становится неотъемлемой 
частью процесса правосудия. 

К следующим обстоятельствам, учитывае-
мым при применении меры пресечения можно 
отнести семейное положение и род занятий подо-
зреваемого или обвиняемого. Данные обстоя-
тельства могут оказывать влияние на социальные 
и экономические аспекты жизни подозреваемого 
или обвиняемого.  Сам факт наличия брачных уз 
у подозреваемого или обвиняемого не дает смяг-
чающих основания для избрания более мягкой 
меры пресечения, ведь это не помешало ему 
совершить преступление. Как смягчающее обсто-
ятельство, данный факт может выступить только 
в том случае, если у подозреваемого / обвиняе-
мого имеются на иждивении малолетние дети, 
престарелых родителях или иных близких, нуж-
дающихся в постороннем уходе. Все указанные 
факт должны быть подтверждены документально.

Род занятий как обстоятельство, учитывае-
мое при избрании меры пресечения, не должно 
носит привилегированный характер. Ведь 
согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ всем гражда-
нам РФ независимо от имеющихся различий 
(пола, расы, национальности, языка) гарантиро-
вано равенство прав и свобод, а также незави-
симо от их имущественного и должностного 
положения. Однако, в том случае, когда подозре-
ваемый или обвиняемый являются должностным 
лицом, то обязательной мерой для него будет 
выступать мера принуждения «Временное 
отстранения от должности» для предотвращения 
его негативного воздействия на подчиненных 
лиц. На практике встречаются случаи, когда 
судьей отсутствие прописки рассматривалось 
как отягчающее обстоятельство, ложащееся в 
основу избрания меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.    

Эти обстоятельства включают в себя такие 
аспекты, как совершение преступления в отно-
шении членов собственной семьи при совмест-
ном проживании. Оно является особенно важ-
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ным, т.к. свидетельствует о наличии внутрисе-
мейного конфликта и может иметь важное значе-
ние при принятии решения о мере пресечения [6].

К другим обстоятельствам также относится 
поведение лица после совершения преступления. 
Оно включает в себя такие аспекты, как: 

- содействие в раскрытии и расследовании 
преступления, которое может указывать на то, 
что подозреваемый осознал свою вину и желает 
раскаятья в совершенном им противоправном 
деянии, а также способствует для установления 
правды в деле;

- явка с повинной, которая является прояв-
лением сотрудничества подозреваемого или 
обвиняемого с правоохранительными органами, 
что также может рассматриваться с положитель-
ной стороны у сотрудников органов дознания, 
следствия или суда, при избрании меры пресече-
ния [7];

- заглаживание причиненного вреда, когда 
подозреваемое лицо осознавая противоправ-
ность своих действий в отношении потерпевшего, 
желает и реализует возмещение причиненного 
ему имущественного вреда, либо в результате 
причиненных телесных повреждений, желает 
загладить или уже загладил свою вину;

- общественное и должностное положение 
подозреваемого или обвиняемого, которое 
характеризуется его положительными характери-
стиками с места жительства, с места работы; уча-
стие в общественной жизни по месту работы или 
по месту жительства;

- наличие государственных наград различ-
ного уровня (участники ликвидации ЧАЭС, участ-
ники боевых действий, воины-интренационали-
сты и др.), но не стоит забывать и о ст. 48 УК РФ, 
которая говорит о том, что осужденное лицо 
может быть лишено присвоенного ему звания, 
когда им совершено тяжкое или особо тяжкое 
преступление.

В связи с чем, можно сказать, что другие 
обстоятельства, которые учитываются у нас при 
избрании меры пресечения, дополняют те обсто-
ятельства, которые непосредственно перечис-
лены в законе. Они позволяют наиболее полно 
охарактеризовать личность в том случае, когда 
ей будет избираться мера пресечения.  Они пред-
ставляют собой широкий спектр факторов, кото-
рые должны быть учтены при принятии решения 
о мере пресечения. Это подчеркивает необходи-
мость индивидуального подхода к каждому слу-
чаю и учета всех доступных данных для обеспе-
чения справедливого и эффективного судопроиз-
водства.

Необходимо признать, что обстоятельства, 
учитываемые при избрании меры пресечения, 
представляют собой комплексный набор факто-

ров, требующих индивидуального анализа в 
каждом конкретном случае. Отсутствие такого 
подхода может привести к несправедливым или 
неэффективным решениям, которые могут нане-
сти вред как подозреваемому или обвиняемому, 
так и процессу правосудия в целом.

При анализе обстоятельств, учитываемых 
при избрании меры пресечения, необходимо 
выделить их ключевую значимость. Эффектив-
ность выбора как общей меры пресечения, так и 
конкретной из списка, установленного в ст. 98 
УПК РФ, напрямую зависит от учета всех соответ-
ствующих факторов, закрепленных в ст. 99 УПК 
РФ, совместно с основаниями применения мер 
пресечения (как определено в ст. 97 УПК РФ). 
Именно взвешенное решение относительно всех 
этих обстоятельств позволяет следователю, 
дознавателю или суду выбрать наиболее подхо-
дящую меру пресечения для конкретного случая, 
которая эффективно служит своей цели: предот-
вращению неправомерных действий обвиняе-
мого или подозреваемого и содействию рассле-
дованию уголовного дела, а правильный выбор 
конкретной меры пресечения гарантирует лишь 
необходимое ограничение прав и законных инте-
ресов лица, в отношении которого она применя-
ется. 
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На сегодняшний день вопрос о расшире-
нии сфер применения и применимости 

института медиации как такового в практике 
общественных отношений является актуальным 
как никогда. Одна из соответствующих причин – 
это необходимость снижения нагрузки не только 
на суды общей юрисдикции, уполномоченные 
рассматривать уголовные дела, но и также 

потребность в снижении такой чрезмерной 
нагрузки, которую на современном этапе испы-
тывают органы предварительного расследова-
ния.

Справедливо заметить, что медиация, инте-
грированная в правовую систему Российской 
Федерации лишь в 2010 году, изначально и вводи-
лась в действие с целью разгрузить российские 
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суды и иные публично-правовые инстанции от 
имеющейся нагрузки по тем делам, которые 
могли бы быть урегулированы без вмешательства 
в этот процесс государства в виде уполномочен-
ных на то юрисдикционных органов.

Согласно ст.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №193-ФЗ под медиацией следует 
понимать один из альтернативных способов, при-
меняемых на легальной основе для урегулирова-
ния споров путём участия в них независимых 
представителей, которые привлекаются к проце-
дуре урегулирования спора по взаимному и 
добровольному согласию спорящих субъектов. 
Подобные независимые участники спора, то есть 
медиаторы, ориентированы не разрешить спор 
по существу и на основе нормы права, а приме-
няют различного рода методы психоэмоциональ-
ного, социально-культурного и иного воздействия 
для урегулирования конфликтных отношений, и, 
как следствия, для выработке сторонами спора 
взаимовыгодного решения [1].

На сегодняшний день крайне актуальным 
остаётся вопрос о возможности применения дан-
ной процедуры в уголовном производстве. Из 
буквального толкования ст.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №193-ФЗ следует, что меди-
ация применима в области споров и спорных 
отношений, возникающих из предприниматель-
ской, административно-правовой, трудоправо-
вой и гражданско-правовой сфер. В остальных 
случаях применение медиации допускается в слу-
чае, если на это есть прямое указание в профиль-
ном федеральном законе, и, более того, если 
процедурой медиации не затрагиваются публич-
ные интересы и личные интересы третьих лиц, не 
привлекаемых к процедуре.

Из ст. 25 Уголовно-процессуального 
Кодекса РФ (далее по тексту – УПК РФ) следует, 
что возможность прекращения производства по 
уголовному делу в связи с примирением сторон 
не предусматривает возможность такого прими-
рения по итогам процедуры медиации. Более 
того, из ч.4 ст.1 ФЗ №193 следует, что медиация 
может быть применима по спорам и конфликт-
ным отношениям, которые могут быть разрешены 
в порядке гражданского, административного или 
арбитражного судопроизводства, не включая при 
этом в этот перечень уголовное судопроизвод-
ство.

Как следствие, можно прийти к выводу, что 
на сегодняшний день применение медиации для 
примирения сторон уголовных правоотношений 
(потерпевшего или членов его семьи и причини-
теля вреда) и прекращения производства по уго-
ловному делу по итогам медиативного урегулиро-
вания конфликта не допустимо с формальной 
точки зрения, поскольку правовые основы хоть и 
не прямо, но не разрешают применения соответ-

ствующей процедуры по уголовным делам [3, с. 
118].

В то же время, по мнению ряда учёных, в 
том числе и по мнению Н.И. Минкиной медиация в 
уголовном процессе может удачно «вписаться» 
по делам частного обвинения, где, во-первых, 
исключается нарушение публичных интересов, а 
во-вторых, наступление ответственности причи-
нителя вреда крайне зависит от конечно решения 
потерпевшего. Включение медиации в уголовный 
процесс по мнению Н.И. Минкиной также необхо-
димо для обеспечения гуманистического и демо-
кратического подходов в отношении лиц, вино-
вных в совершении преступлений небольшой и 
средней тяжести, минуя формальные подходы к 
назначению реальных уголовных наказаний [4, с. 
149].

О необходимости и возможности примене-
ния медиации в уголовном процессе говорит и 
профессор, академик, а также доктор юридиче-
ских наук Ю.Голик, отмечая, что такое решение 
позволит значительным образом упростить уго-
ловный процесс. Во-первых, сама система уго-
ловного судопроизводства удешевится, 
поскольку будет отсутствовать необходимость в 
проведении ряда следственных действий, след-
ственных и судебных экспертиз, а также в судеб-
ном производстве в целом. Во-вторых, использо-
вание медиации в уголовном процессе позволит 
разгрузить не только работу судов общей юрис-
дикции, органов дознания и следствия, но и также 
пенитенциарную систему.

В-третьих, учитывая то, что современная 
пенитенциарная система крайне неэффективна и 
не способствует достаточному уровню исправле-
ния осуждённых и их последующей ресоциализи-
ации, урегулирование уголовного дела с помо-
щью медиативной процедуры может быть благо-
приятным решением не только с точки зрения 
гармонизации общественных отношений, но и с 
позиции того, что у осуждённых будет мотивация 
не совершать преступления вновь под угрозой 
реального наказания в течение испытательного 
срока действия медиативного соглашения [2].

Справедливо отметить, что на рубеже вне-
дрения института медиации в правовое поле Рос-
сийской Федерации, в ряде российских судов 
проводился эксперимент по внедрению такой 
медиации в различных судебных производствах 
дабы оценить востребованность правового меха-
низма в обществе. Так, в г. Санкт-Петербурге в 
судах общей юрисдикции и при мировых судьях 
были организованы службы медиации которые 
провели почти 260 таких медиативных процедур, 
в частности, 63 из них составили медиацию по 
уголовным делам. По 63 уголовным процедурам 
медиации в 77% случаях процесс урегулирова-
ния спора, вытекающего из уголовно наказуемого 
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причинения вреда, закончился заключением вза-
имовыгодного медиативного соглашения [7], что 
всё же свидетельствует об эффективности и воз-
можности применения такой процедуры по уго-
ловным делам, но уже в больших масштабах.

Практика применения медиации по уголов-
ным делам в действительно применима в некото-
рых зарубежных странах, в том числе и в Польше. 
Так, в рамках медиативной процедуры по законо-
дательству Республики Польши суд принимает 
решение о медиативности спора, то есть о воз-
можности применения соответствующей проце-
дуры в конкретном уголовном деле. Медиация по 
уголовным делам может быть инициирована как 
на стадии предварительного расследования пре-
ступления, так и непосредственно на стадии 
судебного производства вплоть до момента 
вынесения судебного решения. Процедура меди-
ации является добровольной, а правом направле-
ния уголовного дела в вектор её урегулирования 
подобным альтернативным способом обладают 
органы следствия, прокурор, а также суд [6, с. 
267].

Большое внимание по законодательству 
Польши уделяется к профессиональным и квали-
фикационным требованиям медиатора по уголов-
ным делам. Это должно быть лицо не младше 26 
лет и обладающее юридическим, а также в допол-
нение одним из альтернативных образований, в 
частности психологическим, педагогическим или 
иным специальным образованием, способствую-
щим регуляции конфликта и (или) ресоциализа-
ции личности виновного. Более того, медиатор 
должен функционировать от аккредитованной 
государством организации, в связи с чем в отли-
чии от российского правового подхода, где допу-
скается участие в процедуре медиации как про-
фессиональных, так и непрофессиональных 
медиаторов, достигших возраста 18 лет и без 
обязательного условия к наличию образования, 
аккредитации или иному государственному кон-
тролю над медиативной деятельностью.

Применяется медиация, как альтернатива 
уголовному преследованию, и во Франции, где по 
уголовным делам небольшой и средней тяжести 
соответствующая процедура инициируется с 
согласия сторон дела прокурором, который само-
стоятельно избирает медиативное учреждение и 
направляет туда все материалы уголовного дела 
для дальнейшей подготовки медиаторов к урегу-
лированию уголовно-правового конфликта. Как 
правило, медиация по уголовным делам во Фран-
ции заканчивается назначением причинителю 
вреда штрафа или иной компенсации вреда в 
пользу потерпевшего, а также понуждением к 
публичному извинению. По итогу заключённого 

медиативного соглашения прокурор, возбудив-
ший производство, принимает итоговое решение 
по делу, в частности, решает вопрос о прекраще-
нии или продолжении уголовного производства 
[5, с. 49].

Аналогичный законодательный и правопри-
менительный подход, к примеру, прослеживается 
и в Германии, при этом как показывает практика, 
особая применимость медиации в уголовном 
производстве отмечается по делам, в которых в 
качестве подозреваемого (обвиняемого) высту-
пает несовершеннолетнее лицо. Осознавая сла-
бую эффективность реального уголовного нака-
зания в отношении несовершеннолетних, суды и 
государственные обвинители Германии способ-
ствуют урегулированию уголовно-правового кон-
фликта через медиацию, возлагая на причини-
теля вреда обязанность по осуществлению обя-
зательных работ, в частности таких общественно 
полезных работ, загладить вину путём извинения 
и (или) денежной компенсации или достичь иного 
соглашения с потерпевшим или его законными 
представителями.

При исследовании ювенального законода-
тельства Германии в целом можно отметить мно-
жество механизмов, которые ориентированы на 
прекращение уголовного производства без 
назначения наказания в связи с примирением 
сторон в ходе процедуры медиации, что в конеч-
ном итоге отвечает интересам как потерпевшего 
(возмещение вреда и извинения) и причинителя 
вреда (избежание реальной уголовной ответ-
ственности и судимости), так и таким публич-
но-правовым интересам государства (снижение 
государственных издержек на уголовное произ-
водство).

Таким образом, возможность применения 
медиации в уголовном процессе не эфемерна, а 
вполне реальна и подтверждается отмеченной 
зарубежной практикой законодательного регули-
рования и правоприменения. В то же время необ-
ходимо понимать, что решение об интеграции 
института медиации в уголовный процесс в рам-
ках российской правовой системы потребует за 
собой более глубинные материально-правовые 
решения, нежели банальное включение в ФЗ 
№193 и УПК РФ положения о том, что медиация 
применима в уголовном судопроизводстве.

В первую очередь на законодательном 
уровне должен быть пересмотрен подход к про-
фессиональным и квалификационным требова-
ниям медиаторов по уголовным делам, поскольку 
на сегодняшний день даже оказание услуг медиа-
тора на профессиональной основе не предпола-
гает наличие каких-либо значительных требова-
ний к кандидату в посредники. По данному 
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вопросу целесообразно внести в ст.16 ФЗ №193 
следующее изменение с целью повышения про-
фессиональности медиаторов в уголовном про-
цессе: во-первых, повысить возрастной ценз до 
28 лет. Во-вторых, интегрировать норму абз.2 ч.1 
ст. 16 ФЗ №193 и изложить, что медиатор в уго-
ловно-правовой и пенитенциарной сферах 
должны обладать профильным высшим юридиче-
ским образованием, а также обладать дополни-
тельным высшим образованием либо по направ-
лению психологии, либо в сфере социологии и 
конфликтологии, в частности, обладать профес-
сиональным образованием по вопросам приме-
нения процедуры медиации.

В ст. 25 УПК РФ и ст.76 УК РФ внести поло-
жение, что суд, прокурор или органы предвари-
тельного следствия и дознания вправе иницииро-
вать медиативную процедуру с участием посред-
ника с согласия подозреваемого (обвиняемого) в 
совершении преступления небольшой или сред-
ней тяжести, а также с согласия самого потер-
певшего по делу.

Учитывая то, что в своей юридической сущ-
ности медиация является процедурой доброволь-
ной, а как показывает практика применения 
медиации в иных производствах, не отличающа-
яся частотой урегулирования споров таким обра-
зом среди российского населения, встаёт зако-
номерный вопрос о том, каким образом проце-
дура медиации по уголовным делам может быть 
популяризированы?

Убеждены в том, что медиация в уголовном 
процессе с участием несовершеннолетних лиц в 
качестве подозреваемы (обвиняемых) в соверше-
нии преступления должна быть всё же относи-
тельно обязательной, предусмотрев в уголов-
но-процессуальном законодательстве Россий-
ской Федерации механизм обязательного пред-
варительного урегулирования конфликта (спора), 
вытекающего из причинения уголовно наказуе-
мого вреда перед инициацией судебного произ-
водства по данному уголовному делу, в частно-
сти, предусмотрев, что в качестве предваритель-
ного урегулирования конфликта может быть 
избрана медиация или другие альтернативные, 
неюрисдикционные способы примирения сторон. 

По правилам процессуального законода-
тельства надлежит урегулировать и вопрос свя-
занный с признанием вины причинителя вреда. В 
качестве возможного варианта предлагается 
законодательно установить, что согласие подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления на процедуру медиации ещё не озна-
чает признание вины по вменяемому деянию. В то 
же время установить, что медиативное соглаше-
ние по которому стороны приходят к взаимовы-

годному решению, основывается, в частности, на 
материалах уголовного дела и вменяемом дея-
нии, в связи с чем медиативное соглашение авто-
матически должно подтверждать виновность 
лица. С другой стороны, подписание по итогам 
процедуры медиативного соглашения и его 
утверждения прокурором должно порождать 
прекращение уголовного дела по правилам ст.25 
УПК РФ, и, как следствие также являться юриди-
ческим фактом для освобождения лица от уго-
ловной ответственности по ст. 76 УК РФ.

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
на сегодняшний день имеются все основания, 
потребности и возможности интеграции в рос-
сийскую уголовно-процессуальную систему 
механизма медиации. В то же время, нельзя не 
отметить, что такой вопрос закономерно повлечёт 
за собой полноценную реформу уголовного и уго-
ловно-процессуального права, а также регуля-
тивных отраслей, в том числе и ФЗ №193.
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Аннотация. Целью исследования явился организационно-правовой и психологический анализ 
современных подходов обеспечения надзора в следственных изоляторах отечественно уголовно-ис-
полнительной системы. Для ее достижения использовались диалектический принцип, аналитический и 
статистический методы, контент-анализ дефиниций, содержащихся в законодательных актах, литера-
турных источниках по теме. Анкетирования сотрудников подразделений СИЗО УФСИН России Псков-
ской и Новгородской областей. Определены правовые основы надзора в СИЗО, закрепленные в зако-
нодательных и локальных правовых актах Минюста и ФСИН России. Рассмотрены организационные 
основы, включающие применение мер визуального и технического надзора и контроля поведения по-
дозреваемых и обвиняемых, современных информационных и компьютерных технологий, интегриро-
ванных систем охраны, надзора и безопасности. Взаимодействия сотрудников служб и подразделений 
изолятора при обмене информацией, совместном проведении надзорных мероприятий, реализации 
оперативно-розыскной информации. Осуществление досмотровых и обысковых мероприятий, пере-
крытия каналов поступления в учреждения запрещенных предметов. Постановки на профилактиче-
ский учет лиц, склонных к совершению правонарушений, нарушающих установленный порядок содер-
жания в СИЗО. Указаны психологические основы, проявляющиеся в обмене информацией, получае-
мой пенитенциарным психологом в процессе психодиагностической деятельности, выявлении нега-
тивных психологических характеристик, отрицательно влияющих на поведение подозреваемых и обви-
няемых, затрудняющих осуществление надзорных и контрольных мероприятий в условиях СИЗО. Вы-
явлена выявило роль прокурорского надзора за законностью содержания подозреваемых и обвиняе-
мых в СИЗО, проведения в отношении их надзорной и контрольной деятельности должностными лица-
ми учреждений. Соблюдения права на раздельное содержание в камерах. Проведения ежемесячных 
прокурорских проверок в СИЗО, в том числе ежеквартальных с участием руководителей прокуратур 
субъектов федерации. Реализации других прав лиц, содержащихся под стражей на личную безопас-
ность, коммунально-бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское обеспечение, свидания с род-
ственниками и встреч с адвокатом, переписки, приобретения в интернет-магазинах продуктов пита-
ния, переписки и др. 
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MODERN APPROACHES TO SUPERVISION IN PRE-
TRIAL DETENTION FACILITIES OF THE PENAL SYSTEM: 
ORGANIZATIONAL, LEGAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

Annotation.  The purpose of the study was an organizational, legal and psychological analysis of 
modern approaches to ensuring supervision in pre-trial detention facilities of the domestic penal enforcement 
system. To achieve it, the dialectical principle, analytical and statistical methods, content analysis of definitions 
contained in legislative acts and literary sources on the topic were used. Surveys of employees of the units of 
the pre-trial detention center of the Federal Penitentiary Service of Russia in the Pskov and Novgorod regions. 
The legal basis for supervision in the pre-trial detention center, enshrined in legislative and local legal acts of 
the Ministry of Justice and the Federal Penitentiary Service of Russia, has been determined. The organizational 
foundations are considered, including the application of measures of visual and technical supervision and 
control of the behavior of suspects and accused, modern information and computer technologies, integrated 
security, supervision and security systems. Interaction of employees of the services and departments of the 
detention center during the exchange of information, joint supervision activities, and the implementation of 
operational investigative information. The implementation of inspection and search measures, the closure of 
channels for the admission of prohibited items to institutions. Preventive registration of persons prone to 
committing offenses that violate the established procedure for detention in a pre-trial detention center. The 
psychological foundations are indicated, manifested in the exchange of information received by a penitentiary 
psychologist in the process of psychodiagnostic activity, the identification of negative psychological 
characteristics that negatively affect the behavior of suspects and accused, complicating the implementation 
of supervisory and control measures in a pre-trial detention center. The role of the prosecutor’s supervision 
over the legality of the detention of suspects and accused in pre-trial detention facilities, the conduct of 
supervisory and control activities by officials of institutions in relation to them has been revealed. Respect for 
the right to separate detention in cells. Conducting monthly prosecutor’s inspections in the pre-trial detention 
center, including quarterly ones with the participation of heads of prosecutor’s offices of the subjects of the 
federation. The realization of other rights of persons in custody to personal safety, communal, sanitary, 
hygienic, medical care, visits with relatives and meetings with a lawyer, correspondence, purchases in online 
food stores, correspondence, etc. 

Key words: supervision, control, pre-trial detention facilities, penal enforcement system, suspects, 
accused, employees, psychological support, prosecutor’s supervision.

Введение. Повышение эффективности над-
зорных мероприятий в СИЗО направлено на 
выполнение задач, определенных Федеральным 
законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений», УИК РФ, Кон-
цепцией развития УИС на период до 2030 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.04.2021 г., локаль-
ными правовыми актами Минюста России (При-
казом от 04.07.2022 N 110 «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной системы, Пра-
вил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений и Правил внутреннего распорядка 
исправительных центров уголовно-исполнитель-
ной системы»), инструкциями, объявленными 
приказами ФСИН России.

Материалы теоретико-прикладного иссле-
дования показали, что ученые-пенитенциаристы, 
изучая проблемы надзора и контроля за подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденными, содер-
жащихся в СИЗО, значительное внимание уде-
ляют анализу сил и средств, правовым и органи-
зационным особенностям осуществления над-
зорных мероприятий. Обоснованно понимая под 
первыми сотрудников изоляторов, администра-
ции и должностных лиц, младших инспекторов и 
др. К средствам относятся инженерно–техниче-
ское оборудование охраны, надзора и контроля, 
индивидуальной защиты и безопасности, 
транспорта и связи [1, с. 146-148]. Взаимодей-
ствия сотрудников служб и подразделений в кон-
тексте обеспечения изоляции лиц указанных 
категорий, их личной и пенитенциарной безопас-
ности [2, с. 79-81].
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Методы и принципы исследования. Для 
изучения организационно-правовых и психологи-
ческих основ обеспечения надзора в следствен-
ных изоляторах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации использовались 
диалектический принцип, аналитический и стати-
стический методы, контент-анализ дефиниций, 
содержащихся в законодательных актах, литера-
турных источниках по теме. Анкетирования 
сотрудников подразделений СИЗО УФСИН Рос-
сии Псковской и Новгородской областей.

Основные результаты. Проведенный ана-
лиз законодательных и локальных правовых 
актов Минюста и ФСИН России позволил выде-
лить подразделения дежурной смены, отделов 
безопасности, режима и надзора, а также воспи-
тательные, которые, в отличие от других служб, в 
большей степени исполняют возложенные на них 
функции надзора. Указанные подразделения 
активно используют метод непосредственного и 
автоматизированного наблюдения за подозрева-
емыми и обвиняемыми, современные информа-
ционные и интегральные технологии, широко 
внедряемые в деятельность учреждений УИС [3, 
с. 98-101].

Материалы теоретико-эмпирического 
исследования показали, что основное отличие 
организации надзора в условиях УИ и СИЗО 
заключается в его непосредственных объектах. 
Если в первом случае им являются осужденные, 
то в изоляторах это подозреваемые и обвиняе-
мые, также незначительная часть осужденных, 
оставленных в порядке ст. 77 УИК РФ для отбы-
вания наказания. При этом закон подчеркивает 
исключительность и добровольный характер дан-
ной меры, а также определяет основные крите-
рии и условия реализации указанной нормы:

 – отбывание лишение свободы впервые;
 – назначение судом отбывания наказания в 

ИК общего режима;
 – выполнение хозяйственных работ в СИЗО;
 – согласие осужденного на оставление в 

СИЗО для отбывания наказания в письмен-
ной форме;

 – содержание осужденных в незапираемых 
общих камерах, соответствующих общему 
режиму, в помещениях, отдельных от камер 
где содержатся подозреваемые и обвиняе-
мые, с правом ежедневной прогулки про-
должительностью 2 часа [4]. 
Отметим, что основную функциональную 

нагрузку обеспечения надзора и контроля за 
поведением подозреваемых и обвиняемых несут 
сотрудники дежурной смены СИЗО, что предъяв-
ляет повышенные требования к их профессио-
нальным компетенциям, практическим умениям и 
навыкам получения и оценки визуальной инфор-

мации по отождествлению личности объекта над-
зора, его противоправных намерениях, соверше-
нии действий, нарушающих установленный ПВР 
СИЗО 2022 г. правил внутреннего распорядка. 
Оперативной передачи информации сотрудникам 
других служб и подразделений для предотвраще-
ния побеговой, суицидальной активности подо-
зреваемых и обвиняемых, совершения ими пени-
тенциарных преступлений в условиях изоляции в 
СИЗО.

Важным направлением обеспечения эффек-
тивности надзорной деятельности в изоляторах 
является проведение системной плановой и вне-
плановой обыскной и досмотровой работы, обна-
ружение запрещенных предметов, денег, средств 
мобильной связи. Перекрытие каналов поступле-
ния в СИЗО запрещенных вещей и предметов. 
При этом, по мнению 80 % опрошенных респон-
дентов, акцент должен делаться на применении 
современных технических средств личного 
досмотра, интегрированных систем видеонаблю-
дения, внеплановых, внезапных обысков камер 
[5, с.245-247].   

Особого внимания заслуживает взаимодей-
ствие оперативных и надзорных подразделений 
по реализации оперативно-розыскной информа-
ции о наличии у подозреваемых и обвиняемых 
запрещенных вещей и предметов [6]. Документи-
рования их противоправного действия, в том 
числе с использованием современных информа-
ционных технологий и технических средств (пор-
тативных видеорегистраторов) в соответствии с 
Федеральным законом «Об оперативно-розыск-
ной деятельности № 144-ФЗ 1995 г., локальными 
правовыми актами Минюста и ФСИН России [7].

Одним из приоритетных направлений орга-
низационно-правового обеспечения надзорной 
деятельности в СИЗО является ее реализация в 
режиме особых условий, вводимых при чрезвы-
чайных обстоятельствах, вызванных криминаль-
ной деятельностью подозреваемых и обвиняе-
мых, природными и техногенными факторами, 
чрезвычайным положением, вводимым на терри-
тории дислокации изолятора. Когда возникают 
правовые механизмы мобилизации технологиче-
ских и людских ресурсов (сотрудников УИС, дру-
гих правоохранительных органов) для нормали-
зации оперативной обстановки, ее стабилизации 
и управляемости, решения профессиональных 
задач функционирования СИЗО в особых усло-
виях [8, с.107-112]. 

На современном этапе развития отече-
ственной пенитенциарной системы возрастает 
значение психологической службы УИС в органи-
зации различных направлений профессиональ-
ной деятельности, в том числе при проведении 
надзорных и контрольных мероприятий в СИЗО. 
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Информация, получаемая психологом учрежде-
ния в процессе психодиагностического обследо-
вания подозреваемых и обвиняемых относи-
тельно таких психологических характеристик как 
склонности к суицидальному поведению, побего-
вой активности, агрессивности, наличия устойчи-
вой отрицательной мотивационной направленно-
сти с доминированием криминальных мотивов, 
низким уровнем социальных установок, лабиль-
ностью нервной системы и склонностью к разви-
тию негативных состояний депрессии и фрустра-
ции, должна своевременно и в полном объеме 
использоваться сотрудниками надзорных под-
разделений. Особенно при комиссионной поста-
новке подозреваемых и обвиняемых на профи-
лактический учет по предусмотренным законом 
основаниям.

Проведенное теоретико-прикладное иссле-
дование выявило роль прокурорского надзора за 
законностью содержания подозреваемых и обви-
няемых в СИЗО, проведения в отношении их над-
зорной и контрольной деятельности должност-
ными лицами учреждений. Например, соблюде-
ния права на раздельное содержание в камерах в 
соответствии с основаниями, указанными в ст. 33 
Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» [9, с. 
94-98]. Проведения ежемесячных прокурорских 
проверок в СИЗО, в том числе ежеквартальных с 
участием руководителей прокуратур субъектов 
федерации во исполнение Федерльного закона 
«О прокуратуре» 1992 г., Приказа Генпрокуратуры 
России № 6 2014 г. «Об исполнении законов адми-
нистрациями СИЗО, ИУ и УИИ» [10].

Реализации других прав лиц, содержащихся 
под стражей на личную безопасность, комму-
нально-бытовое, санитарно-гигиеническое, 
медицинское обеспечение, свидания с родствен-
никами и встреч с адвокатом, переписки, приоб-
ретения в интернет-магазинах продуктов пита-
ния, переписки и др. [11, с. 6-8].

Обсуждение результатов исследования 
организационно-правовых и психологических 
основ обеспечения надзора в следственных изо-
ляторах уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации осуществлялось на научных 
форумах:

10 Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия» в ФКОУ ВО Перм-
ский институт ФСИН России 11.04.2023. Доклад 
на тему: «Значение обысковой и досмотровой 
работы в обеспечении режима содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых»;  

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. Успешная реализация над-
зорной и контрольной деятельности в условиях 
СИЗО базируется на правовых, организационных 
и психологических основах, изученных в резуль-
тате проведенного комплексного научного ана-
лиза проблемы.

Правовую природу рассматриваемого 
феномена составляют законодательные и ведом-
ственные правовые акты (Федеральный закон от 
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», УИК РФ, Концепция разви-
тия УИС на период до 2030 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.04.2021 г., локальными право-
выми акты Минюста России - Приказ от 04.07.2022 
N 110 «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы, Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений и Правил 
внутреннего распорядка исправительных цен-
тров уголовно-исполнительной системы», 
инструкции, объявленными приказами ФСИН 
России).

Организационные основы предполагают 
применение мер визуального и технического над-
зора и контроля поведения подозреваемых и 
обвиняемых, современных информационных и 
компьютерных технологий, интегрированных 
систем охраны, надзора и безопасности. Взаимо-
действия сотрудников служб и подразделений 
изолятора при обмене информацией, совмест-
ном проведении надзорных мероприятий, реали-
зации оперативно-розыскной информации. Осу-
ществлении досмотровых и обысковых меропри-
ятий, перекрытии каналов поступления в учреж-
дения запрещенных предметов. Постановки на 
профилактический учет лиц, склонных к совер-
шению правонарушений, нарушающих установ-
ленный порядок содержания в СИЗО.

Психологические основы проявляются в 
обмене информацией, получаемой пенитенциар-
ным психологом в процессе психодиагностиче-
ской деятельности, выявлении негативных психо-
логических характеристик, отрицательно влияю-
щих н поведение подозреваемых и обвиняемых, 
затрудняющих осуществление надзорных и кон-
трольных мероприятий в условиях СИЗО.
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Аннотация. В статье подвергается анализу состояние преступности, складывающееся в настоя-
щее время в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы. Авторы отмечают, что под-
ростковая преступность сегодня представляет собой не только проблему государственного и социаль-
ного характера – она может стать будущей стратегической угрозой безопасности российскому госу-
дарству. Преступность несовершеннолетних обладает совокупностью негативных особенностей стати-
стического и криминологического характера, сочетание которых делает особо деструктивным симбиоз 
порождаемых неблагоприятных социальных последствий, что в условиях неэффективности государ-
ственного контроля дает основание рассматривать ее как одну из наиболее значимых проблем отече-
ственного социума. В статье авторы обращаются к статистическим данным, отражающим состояние 
преступности в воспитательных колониях в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. 
Исследователи приходят к выводу о том, что истинное положение дел в воспитательных колониях эта 
статистика отражает слабо, в силу имеющейся естественной и искусственной латентности. В содержа-
нии статьи также отражены сведения о криминологической и социально-психологической характери-
стике лиц, отбывающих наказание в данных учреждениях; выделяются основные элементы криминаль-
ной субкультуры, характерные для осужденных воспитательных колоний; аргументируется взаимос-
вязь среды нахождения подростка с формированием у него, так называемой, криминальной заражен-
ности, под которой понимается индивидуальное свойство личности подростка, отражающее его вов-
леченность и следование криминальным ценностям, выражающееся в: наличии знаний о нормах и 
традициях криминальной среды; готовности их реализации в повседневной жизни; наличии установки 
на ретрансляцию криминальной субкультуры в межличностных коммуникациях. Авторы констатируют 
необходимость комплексного использования сил и средств ВК в преодолении криминальной заражен-
ности несовершеннолетних осужденных, работа с которыми должна осуществляться во взаимодей-
ствиями с правоохранительными и иными государственными органами, что позволит создать предпо-
сылки для их полноценной ресоциализации и социальной адаптации.

Ключевые слова: осужденные, воспитательные колонии, состояние преступности, предупре-
ждение преступлений, криминальная субкультура, криминальная зараженность, исправление, ресоци-
ализация.
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Annotation. The article analyzes the current state of crime in the educational colonies of the penal 
system. The authors note that juvenile delinquency today is not only a problem of a state and social nature – it 
can become a future strategic threat to the security of the Russian state. Juvenile delinquency has a set of 
negative features of a statistical and criminological nature, the combination of which makes the symbiosis of 
the adverse social consequences generated especially destructive, which, in conditions of inefficiency of state 
control, gives reason to consider it as one of the most significant problems of domestic society. In the article, 
the authors turn to statistical data reflecting the state of crime in educational colonies in comparison with 
similar indicators last year. The researchers conclude that these statistics reflect poorly the true state of affairs 
in educational colonies, due to the existing natural and artificial latency. The content of the article also reflects 
information on the criminological and socio-psychological characteristics of persons serving sentences in 
these institutions; highlights the main elements of the criminal subculture characteristic of convicted 
educational colonies; the author argues for the relationship between the environment of a teenager’s stay with 
the formation of his so-called criminal infection, which is understood as an individual property of a teenager’s 
personality reflecting his involvement and adherence to criminal values, expressed in: knowledge of the norms 
and traditions of the criminal environment; readiness to implement them in everyday life; the presence of an 
installation for relaying the criminal subculture in interpersonal communications. The authors state the need 
for the integrated use of VK forces and means in overcoming the criminal infection of juvenile convicts, work 
with whom should be carried out in cooperation with law enforcement and other government agencies, which 
will create prerequisites for their full-fledged re-socialization and social adaptation.

Key words: convicts, educational colonies, state of crime, crime prevention, criminal subculture, 
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Противодействие преступности несовер-
шеннолетних традиционно представляет 

собой значимую проблему, обусловленную про-
исходящими событиями в мировом и российском 
масштабах. Участившиеся случаи, так называе-
мых, «колумбайнов», продолжающаяся практика 
«буллинга» демонстрируют отсутствие готовно-
сти, а подчас, и непонимание представителей 
государственных и социальных институтов меха-
низма развития преступного поведения и, как 

следствие, неэффективное предупреждение и 
сдерживание агрессивных действий молодежи. 

Необходимость противодействия ювеналь-
ной преступности неразрывно связана и с про-
цессами, происходящими в воспитательных коло-
ниях ФСИН России (далее – ВК). Сегодня, не смо-
тря на значительное сокращение данных учреж-
дений в следствие уменьшения подростков, 
осужденных к лишению свободы, продолжают 
фиксироваться факты, демонстрирующие цинич-
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ное отношение несовершеннолетних осужденных 
к человеческой жизни и элементарным социаль-
ным ценностям. 

Так, 29 ноября 2023 г. в новосибирской ВК 
трое несовершеннолетних осужденных напали на 
16-летнего подростка, отбывающего наказание в 
этом же учреждении и, с применением деревян-
ного предмета, совершили в отношении него 
насильственные действия сексуального харак-
тера. Врачи нашли деревянные щепки в брюшной 
полости пострадавшего, содержимое прямой 
кишки попало внутрь из-за развившегося воспа-
ления. Причем о данном факте стало известно 
лишь через несколько дней, когда потерпевший 
был вынужден обратиться в медицинскую часть 
вследствие стремительно нарастающей патоло-
гии [3]. 

Изложенное свидетельствует о наличии 
острой необходимости пересмотра имеющихся 
подходов к организации профилактической 
работы с несовершеннолетними осужденными, 
имеющейся высокой потребности пенитенциар-
ной системы России в сотрудниках, обладающих 
высокоразвитыми профессиональными каче-
ствами, способных эффективно выполнять слу-
жебные задачи, в том числе, в сфере ресоциали-
зации подростков, отбывающих лишение сво-
боды.

Подростковая преступность сегодня пред-
ставляет собой не только проблему государ-
ственного и социального характера – она может 
стать будущей стратегической угрозой безопас-
ности российскому государству. Преступность 
несовершеннолетних обладает совокупностью 
негативных особенностей статистического и кри-
минологического характера, сочетание которых 
делает особо деструктивным симбиоз порождае-
мых неблагоприятных социальных последствий, 
что в условиях неэффективности государствен-
ного контроля дает основание рассматривать ее 
как одну из наиболее значимых проблем отече-
ственного социума.

Проведенные исследования [1] показывают, 
что весомая доля несовершеннолетних еще до 
систематического совершения преступных дея-
ний и последующего привлечения к уголовной 
ответственности имела высокий уровень девиа-
ций: нанесение татуировок, в т.ч., криминальной 
направленности, поддержание и оправдание 
необходимости следования асоциальным и уго-
ловным традициям, готовность отстаивания 
своих интересов с помощью физической силы, 
употребление психоактивных веществ. Употре-
бляли табачные изделия 69%, алкоголь – 47%, 
наркотические средства и психостимулирующие 
вещества – 5%. Использование криминального 

жаргона в повседневной жизни встречается у 
39% подростков, увлечение музыкальными про-
изведениями, романтизирующими преступный 
образ жизни, отмечается у 35%. Значительная 
часть несовершеннолетних позитивно восприни-
мают ценности международного общественного 
движения «АУЕ», оправдывая свою позицию 
справедливой сущностью криминальных тради-
ций и понятий. Источниками сведений об уголов-
ной субкультуре стали: социальные сети, фильмы, 
музыка (38%), друзья и знакомые (40%).

В силу вышеизложенного ситуация в ВК 
остается непростой. Не смотря на снижение 
числа осужденных, содержащихся в них (с 842 в 
2021 до 730 в 2022), в данных учреждениях про-
должают фиксироваться преступления. Значи-
тельно возросли случаи применения физической 
силы к несовершеннолетним осужденным – 7 в 
2022 году (3 в 2021). Увеличилось число сотрудни-
ков ВК, привлеченных к ответственности за нару-
шение законодательства – 14 в 2022 против 12 в 
2021. Возросло количество изъятых колюще-ре-
жущих предметов: 3 в 2022, 1 в 2021 [4] 

Причем не вызывает сомнения то, что истин-
ное положение дел в ВК эта статистика не отра-
жает, в силу имеющейся естественной и искус-
ственной латентности. Большая часть осужден-
ных-подростков – это юноши (92,3 %), что свиде-
тельствует о меньшей склонности девушек к 
негативному воздействию внешней среды благо-
даря их психоконституциональной специфике. 
При этом негативные факторы социального 
порядка в условиях школы и семьи, как правило, 
схожи. Большинство осужденных в ВК – выходцы 
из семей с низким материальным положением. 
Некоторые подростки констатируют, что условия 
проживания в учреждении лучше их семейного 
быта. В частности, чистота в спальных помеще-
ниях и качество пищи выше, чем те, которые им 
давала семья. Подавляющее число подростков 
(88,1 %) росли в семьях со сложным социаль-
но-психологическим климатом, каждый второй 
осужденный из неполной семьи [4]. Треть осу-
жденных до лишения свободы систематически 
игнорировали учебные занятия в школе. Непони-
мание общепринятых человеческих ценностей, 
неумение выстраивать конструктивные межлич-
ностные контакты, искаженная система устано-
вок в сочетании с отсутствием базового знание-
вого фундамента закономерно приводят к слабой 
успеваемости таких подростков на учебных заня-
тиях в условиях исправительного учреждения. Их 
низкий интеллектуальный уровень и отсутствие 
готовности получить общее образование сни-
жают вероятность после отбытия наказания 
получить работу со стабильным заработком и 
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адаптироваться в социуме, что увеличивает веро-
ятность продолжения асоциальной поведенче-
ской стратегии, которая неизменно закончится 
рецидивом. Около двух третей подростков были 
осуждены впервые, ранее условно осуждались 
около 20% [4]. 

Подростки, имеющие в биографии факт 
отбывания лишения свободы, представляют 
собой наиболее сложную для ресоциализации 
группу, поскольку степень их криминальной пора-
женности и глубина личностной деструкции зна-
чительно осложняют выстраивание с ними дове-
рительных отношений персоналом учреждения, 
что является основой для полноценной профи-
лактической работы. Особую опасность такие 
осужденные представляют в силу того, что, 
будучи устойчивыми носителями криминальных 
ценностей, они активно распространяют их среди 
основной массы несовершеннолетних, пользуясь 
определенной поддержкой со стороны взрослых 
подстрекателей, остающихся на свободе. 

К основным элементам криминальной суб-
культуры, часто встречающимся в ВК следует 
отнести: 

 – использование кличек; употребление жар-
гонизмов; нанесение татуировок, в т.ч., 
насильственное; 

 – деление осужденных на неформальные 
категории (касты); 

 – применение насильственных актов сексу-
ального воздействия; 

 – распространение и поддержание ритуала 
«прописки» и иных проверочных испытаний 
для «новичков»; 

 – нанесение изображений с символикой 
«АУЕ» на личные вещи, предметы; навязы-
вание игр «на интерес»; 

 – организация сбора различных материаль-
ных средств в, так называемый, «общак» [2]. 
Как показал опрос несовершеннолетних 

осужденных, с элементами криминальной суб-
культуры они постоянно сталкивались в период 
содержания в следственном изоляторе, в усло-
виях которого происходит активное асоциальное 
разложение личности подростка. 

Исследование дало возможность сделать 
вывод о том, что криминальная субкультура 
детерминирует вовлеченность индивида в перма-
нентную деструктивную идеологию, степень раз-
вития которой определяется таким понятием, как 
«криминальная зараженность». 

Основываясь на данном тезисе, мы посту-
лируем «криминальную зараженность», как инди-
видуальное свойство личности подростка, отра-
жающее его вовлеченность и следование крими-
нальным ценностям, выражающееся в: 

 – наличии знаний о нормах и традициях кри-
минальной среды; готовности их реализа-
ции в повседневной жизни; 

 – наличии установки на ретрансляцию крими-
нальной субкультуры в межличностных ком-
муникациях. 
Полагаем, что криминальная зараженность 

начинает проявляться в силу повышения субъек-
тивной значимости для личности подростка уго-
ловно-преступных традиций и норм одновре-
менно со снижением ценности общекультурных, 
правовых и социальных ориентиров. У подрост-
ков не выражена потребность в просоциальной 
самореализации; отмечается нечеткое понима-
ние витальных ценностей; представления о пер-
спективных жизненных реалиях выходят за рамки 
имеющихся интеллектуальных, морально-нрав-
ственных и физических ресурсов. 

Сложность исправительной работы с несо-
вершеннолетними осужденными дополнительно 
обусловливается тем, что такие подростки, как 
правило, не имеют, социально ориентированного 
окружения за пределами ВК, которое можно 
было бы задействовать в профилактической дея-
тельности, усиливая ее эффективность. Особо 
трагичным является тот факт, что после освобо-
ждения подростки возвращаются в свою асоци-
альную среду: семья, близкие, друзья, знакомые, 
общение с которыми не позволяет обеспечить 
полноценное личностное формирование и разви-
тие подростка, практически обесценивая профи-
лактическую работу, проводимую с ним в усло-
виях ВК, нивелируя достигнутые социально зна-
чимые результаты.

Изложенное детерминирует необходимость 
комплексного использования сил и средств ВК в 
преодолении криминальной зараженности несо-
вершеннолетних осужденных, работа с которыми 
должна осуществляться во взаимодействиями с 
правоохранительными и иными государствен-
ными органами, что позволит создать предпо-
сылки для их полноценной ресоциализации и 
социальной адаптации.
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Генезис правовых положений, регламен-
тирующих поручения следователя в уго-

ловном судопроизводстве России, является важ-
ным аспектом изучения эволюции российской 
правовой системы. В ходе своего развития уго-
ловно-процессуальное законодательство пре-
терпело множество изменений, связанных с мно-
гочисленными изменениями доктринальных, 
законодательных и прикладных подходов к про-
цессуальному положению субъектов уголовной 
юрисдикции и порядку осуществления ими своей 
процессуальной деятельности. Понимание этих 
изменений позволяет более глубоко осмыслить 
современные проблемы уголовно-процессуаль-
ного регулирования и предложить пути их разре-
шения. 

Первоначальные шаги к созданию совре-
менной системы уголовного судопроизводства 
были предприняты в ходе Судебной реформы 
1860-х годов, инициированной Александром II. 

Принятие Устава уголовного судопроизводства 
Российской империи (далее – УУС) [5] и учрежде-
ние корпуса судебных следователей являются 
важными этапами на пути к формированию 
эффективного механизма уголовной юстиции. 
Судебные следователи, наделенные УУС значи-
тельными полномочиями, играли ключевую роль 
в расследовании уголовных дел. Введение инсти-
тута следственных поручений стало важной инно-
вацией, позволившей систематизировать и упо-
рядочить взаимодействие следователей с поли-
цейскими органами и другими субъектами уго-
ловного процесса. Поручения обеспечивали 
передачу полномочий на выполнение конкретных 
следственных действий от следователя к поли-
цейским органам, что способствовало повыше-
нию эффективности досудебного производства.

Согласно УУС, следственные поручения 
носили обязательный характер и должны были 
исполняться незамедлительно. Полиция, в свою 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-8-254-258
NIION: 2021-0079-8/24-647
MOSURED: 77/27-025-2024-8-647



255 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

очередь, была обязана передавать следователю 
все материалы по факту происшествия и воздер-
живаться от самостоятельных действий до полу-
чения специальных указаний от следователя, как 
это предусматривала статья 260 УУС. Статьи 262-
277 УУС детализировали права и обязанности 
следователя, предоставляя ему право давать 
поручения на проведение дознания, сбора дока-
зательств и других действий, необходимых для 
всестороннего и объективного расследования. 
Особое внимание уделялось обеспечению надле-
жащего исполнения поручений: статья 270 УУС 
обязывала немедленно исполнять законные тре-
бования следователя, а глава 11 регулировала 
ответственность за неисполнение поручений, 
предусматривая дисциплинарные и даже уголов-
ные меры воздействия на нарушителей.

Судебная реформа 1860-х годов оказала 
значительное влияние на процессуальный статус 
следователей и стала поворотным моментом в 
истории уголовного судопроизводства России. 
Ранее существовавшие механизмы досудебного 
производства не предусматривали такой степени 
автономии для следователей, которые были в 
значительной степени зависимы от указаний 
вышестоящих должностных лиц. Новая модель, 
напротив, предоставляла следователям самосто-
ятельность и возможность принимать решения 
на основе объективного анализа обстоятельств 
дела. Введение института следственных поруче-
ний позволило оптимизировать распределение 
ресурсов и усилий, сосредоточив внимание сле-
дователей на наиболее значимых и сложных 
аспектах расследования, тогда как полиция зани-
малась выполнением неотложных следственных 
действий и проведению полицейских дознаний.

Переломный момент в развитии россий-
ского уголовного судопроизводства наступил 
после Октябрьской революции 1917 года, когда 
новая советская власть приступила к кардиналь-
ным преобразованиям всех сфер государствен-
ного управления, включая систему правосудия. 
Декрет «О суде» [6], принятый в ноябре 1917 года, 
упразднил прежние следственные органы и пере-
дал функции предварительного расследования в 
ведение местных народных судов и революцион-
ных трибуналов. В этих условиях на первый план 
вышли следственные комиссии, которые были 
уполномочены проводить предварительное рас-
следование и давать распоряжения милиции и 
другим органам для выполнения следственных 
задач. Эти меры носили временный характер и 
были направлены на обеспечение быстрого пере-
хода к новой системе уголовной юстиции, ориен-
тированной на защиту интересов революцион-
ного государства [1, с. 9].

В течение последующих лет советская 
власть продолжала реформировать уголов-

но-процессуальную систему. В 1922 году был 
принят первый Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР (далее – УПК РСФСР 1922 г.) [7], который 
вскоре был заменен обновленным Уголовно-про-
цессуальным кодексом РСФСР (далее УПК 
РСФСР 1923 г.) [8]. При этом, как справедливо 
подметил С.Б. Россинский, новый Кодекс не 
предполагал каких-либо серьезных новаций и 
отличался от первого лишь рядом коррективов, 
внесение которых было вызвано незаконченно-
стью построения раннесоветской системы уго-
ловной юстиции. [2, с. 234]. Уголовно-процессу-
альные кодексы предусматривали, что следова-
тель мог поручать проведение отдельных след-
ственных действий другому следователю, если 
такие действия требовалось осуществить вне 
места предварительного расследования. Кроме 
того, дознавателям и органам дознания запреща-
лось осуществлять полномочия по уголовному 
делу без поручения следователя, что подчерки-
вало ведущую роль следователя в процессе досу-
дебного производства.

Советские уголовно-процессуальные 
кодексы также включали положения, регулирую-
щие адресатов следственных поручений и поря-
док их исполнения. Следователь имел право тре-
бовать от милиции и других органов содействия в 
расследовании преступлений, а также поручать 
проведение допросов, обысков и других след-
ственных действий. Одновременно с этим 
кодексы устанавливали ограничения на делеги-
рование полномочий. Например, решение о при-
менении мер пресечения, должно было прини-
маться самим следователем, поскольку такие 
решения требовали глубокого анализа обстоя-
тельств дела и участия следователя в процессе 
познания фактов.

В советский период происходило дальней-
шее развитие института следственных поруче-
ний, обусловленное изменением организацион-
ной структуры правоохранительных органов и 
процессуальной роли следователей. С середины 
1930-х годов следователи были переведены из 
ведения судебной системы в подчинение проку-
ратуре [9], органов государственной безопасно-
сти [10] и внутренних дел [11]. Подобные тенден-
ции во-многом, возникли благодаря отрицанию 
советской властью принципа разделения вла-
стей, в частности отсутствию потребности в 
существовании автономной, независимой от 
органов исполнительной власти судебной 
системы. Как верно подметил Ю.А. Цветков, в 
такой парадигме государственного устройства, 
вопросы о ведомственной подчиненности след-
ственных работников особого значения не имели 
[3, с. 36]. В результате работа следователя стала 
все сильнее и сильнее походить на деятельность 
органов дознания. В этой связи С.Б. Россинский 
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постоянно пишет об инкрементальном смешении 
и переплетении правоохранительных и след-
ственных полномочий – функций «полиции» и 
«юстиции». Одновременно автор обращает вни-
мание, что в итоге следователям стало свой-
ственно выполнение сугубо «полицейских» задач, 
в том числе они стали оперативно выезжать на 
места происшествий, принимать меры к сохране-
нию и закреплению предрасположенных к утрате 
либо повреждению следов преступлений, прове-
рять поступающие сообщения о преступлениях, 
задерживать подозреваемых и др [4, с. 208]. В 
новых условиях следственные поручения нередко 
стали напоминать служебные задания, направ-
ленные на рациональное распределение полно-
мочий между различными субъектами уголовного 
процесса. Например, следователи часто пору-
чали органам дознания проведение оператив-
но-розыскных мероприятий, сбор первоначаль-
ных сведений о преступлениях и принятие мер по 
обеспечению сохранности вещественных доказа-
тельств.

Принятый в 1960 году Уголовно-процессу-
альный кодекс РСФСР 1960 г. (далее – УПК 
РСФСР 1960 г. [12]) стал важной вехой в развитии 
уголовного судопроизводства. Он систематизи-
ровал и закрепил сложившиеся к тому времени 
практики, включая порядок направления и испол-
нения следственных поручений. УПК РСФСР 1960 
года предусматривал, что следователь мог 
направлять органам дознания обязательные для 
исполнения письменные поручения о проведении 
следственных и розыскных действий. В случаях, 
когда следственные действия необходимо было 
провести за пределами юрисдикции следователя, 
он имел право направить поручение другому сле-
дователю или органу дознания. Впервые в совет-
ском уголовно-процессуальном законодатель-
стве были прописаны нормы, касающиеся меж-
дународных следственных поручений, которые 
могли направляться компетентным органам дру-
гих государств в соответствии с международ-
ными договорами и соглашениями.

Принятие УПК РСФСР 1960 года свидетель-
ствовало о стремлении советской власти к усиле-
нию контроля над уголовным процессом, повы-
шению его эффективности и обеспечению 
защиты прав граждан. Кодекс предусматривал 
детализированные процедуры и правила, регули-
рующие взаимодействие между следователями и 
органами дознания. Особое внимание уделялось 
вопросам соблюдения процессуальных сроков и 
порядка выполнения поручений. Например, ста-
тья 147 УПК РСФСР устанавливала, что следова-
тель может поручить милиции привод обвиняе-
мого в суд, а статья 196 регламентировала поря-
док направления поручений о розыске скрываю-
щегося обвиняемого. 

После распада СССР в 1991 году и приня-
тия Конституции Российской Федерации в 1993 
году российская правовая система вступила в 
новый этап развития. Переход к рыночной эконо-
мике, демократическим принципам управления и 
ориентация на международные стандарты право-
судия потребовали пересмотра уголовно-процес-
суального законодательства. В 2001 году был 
принят Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (УПК РФ), который вступил в 
силу в 2002 году. Новый кодекс учитывал как 
накопленный исторический опыт, так и современ-
ные требования, предъявляемые к правосудию. 
УПК РФ сохранил ряд положений, характерных 
для советского уголовного процесса, включая 
институт следственных поручений, однако внес в 
него важные изменения и новации.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ пре-
доставил следователю право направлять пись-
менные поручения органам дознания о проведе-
нии следственных и оперативно-розыскных дей-
ствий. Эти поручения обязательны к исполнению 
и должны оформляться в письменной форме. 
Важной инновацией УПК РФ стало расширение 
возможности использования международного 
сотрудничества в расследовании преступлений. 
УПК РФ предусматривает направление междуна-
родных следственных поручений в компетентные 
органы других государств в рамках международ-
ных договоров и соглашений. Такие поручения 
могут касаться проведения допросов, обысков, 
изъятия документов и других следственных дей-
ствий, необходимых для всестороннего рассле-
дования. Введение этих норм отражает стремле-
ние российской правовой системы к интеграции в 
мировое правовое пространство и борьбе с меж-
дународной преступностью.

Современный УПК РФ также учитывает 
достижения научно-технического прогресса и 
позволяет использовать высокотехнологичные 
методы в расследовании преступлений. Напри-
мер, следователь может направлять поручения о 
контроле и записи телефонных переговоров, а 
также о получении информации о соединениях 
между абонентами. Эти действия проводятся 
сотрудниками специальных подразделений пра-
воохранительных органов и требуют получения 
соответствующих разрешений. Использование 
таких методов позволяет более эффективно 
собирать доказательства и устанавливать вино-
вных лиц, что особенно важно в условиях роста 
высокотехнологичной преступности.

Несмотря на значительное развитие инсти-
тута следственных поручений, современная прак-
тика сталкивается с рядом проблем. Одной из 
таких проблем является гиперформализация и 
бюрократизация уголовного судопроизводства, 
что находит свое отражение и в институте след-
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ственных поручений. Процессуальные документы 
становятся все более детализированными и фор-
мализованными, что может затруднить оператив-
ное реагирование на изменяющиеся условия рас-
следования. Например, международные запросы 
о правовой помощи должны содержать обшир-
ную информацию о запрашивающей стороне, 
характере расследуемого преступления, данных 
о подозреваемых и других аспектах, что требует 
значительных временных и организационных 
ресурсов. Чрезмерная формализация может при-
вести к затягиванию сроков расследования и 
усложнению взаимодействия между различными 
органами.

Другой важной проблемой является необхо-
димость поддержания баланса между эффектив-
ностью следственных действий и защитой прав 
граждан. Современные технологии предостав-
ляют новые возможности для сбора доказа-
тельств, однако их использование требует стро-
гого соблюдения правовых и этических норм в 
противном случае существует риск нарушения 
прав граждан на частную жизнь и защиту от нео-
боснованного вмешательства государства.

Для дальнейшего развития института след-
ственных поручений важно учитывать не только 
исторический опыт, но и современные вызовы, 
связанные с изменяющейся природой преступно-
сти, развитием технологий и потребностями 
общества в справедливом правосудии. Необхо-
димы меры по оптимизации правового регулиро-
вания следственных поручений, направленные на 
устранение избыточной формализации, улучше-
ние координации между различными органами и 
обеспечение соблюдения прав граждан. Важно 
также развивать международное сотрудниче-
ство, совершенствуя механизмы обмена право-
вой информацией и оказания правовой помощи, 
что будет способствовать борьбе с транснацио-
нальной преступностью и укреплению правопо-
рядка.

В заключение можно отметить, что генезис 
правовых положений, регулирующих поручения 
следователя в уголовном судопроизводстве Рос-
сии, представляет собой сложный и многогран-
ный процесс, отражающий эволюцию правовой 
системы страны. От дореволюционного периода, 
через советскую эпоху и до современности 
институт следственных поручений претерпел зна-
чительные изменения, адаптируясь к требова-
ниям времени и изменяющимся социально-поли-
тическим условиям. Следственные поручения 
играют ключевую роль в обеспечении эффектив-
ного расследования преступлений и защите прав 
граждан, оставаясь важным инструментом уго-
ловного судопроизводства. Для дальнейшего 
совершенствования этого института необходимо 
учитывать как исторический контекст, так и 

современные реалии, разрабатывать и внедрять 
подходы, соответствующие вызовам XXI века.
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Аннотация. Целью исследования стал анализ правовых основ организации розыска осужден-
ных, уклоняющихся от отбывания наказания без изоляции от общества. Для ее достижения использо-
вались принцип диалектического познания, статистический и аналитический методы, которыми анали-
зировались законодательные и ведомственные правовые акты, научные публикации, а также практика 
розыска осужденных. Установлено что под розыском указанной категории осужденных понимается 
согласованная деятельность субъектов исполнения наказания и правоохранительных органов по обна-
ружению места нахождения указанной категории осужденных, принятие мер по их задержанию и до-
ставлению в орган полиции, профилактики правонарушений разыскиваемых. Существует и развивает-
ся уголовно-исполнительное и оперативно-розыскное законодательство, регламентирующее особен-
ности проведения розыскных мероприятий в отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания 
наказания без изоляции от общества. Рассматриваемый правовой институт направлен не только на 
поиск места нахождения осужденного, но и на профилактику угроз общественной и личной безопас-
ности граждан, обеспечение эффективного контроля УИИ за осужденными. На первоначальном этапе 
розыска приоритетное внимание уделяется деятельности должностных лиц УИИ, которым присуща 
специальная развитая профессиональная компетенция, включающая наличие организационных спо-
собностей обмена информацией, оперативного реагирования на ее изменения, взаимодействия с дру-
гими службами и подразделениями УИС, правоохранительными органами. Центральное место в орга-
низации розыска осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания без изоляции от общества зани-
мают оперативные подразделения УИС, осуществляющие поиск местонахождения осужденных с ис-
пользованием возможностей ОРД, оперативных подразделений других субъектов в соответствии с ФЗ 
1995 г. № 144-ФЗ. Использование современных цифровых и информационных, компьютерных техно-
логий, аналитических и оперативных методов с целью выявления и задержания осужденных. Кримина-
листических учетов с элементами искусственного интеллекта. Первостепенное внимание уделяется 
соблюдение законности при проведении розыскных мероприятий. На это направлена контролирую-
щая деятельность ФСИН России и прокурорский надзор. Большое значение в розыскной работе зани-
мает сотрудничество с гражданами, а также использование возможностей международного сотрудни-
чества правоохранительных органов (Интерпола, Генпрокуратуры России) для оказания помощи в ро-
зыске и экстрадиции осужденных.
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LEGAL BASIS FOR ORGANIZING THE SEARCH FOR CONVICTS 
EVADING PUNISHMENT WITHOUT ISOLATION FROM SOCIETY

Annotation. The purpose of the study was to analyze the legal basis for organizing the search for 
convicts evading punishment without isolation from society. To achieve this goal, the principle of dialectical 
cognition, statistical and analytical methods were used to analyze legislative and departmental legal acts, 
scientific publications, as well as the practice of searching for convicts. It was established that the search for 
this category of convicts is understood as the coordinated activity of subjects of execution of punishment and 
law enforcement agencies to detect the location of this category of convicts, take measures to detain them 
and deliver them to the police, prevent offenses by those wanted. Criminal-executive and operational-search 
legislation exists and is developing, regulating the specifics of conducting search activities in relation to 
convicts evading punishment without isolation from society. The legal institution under consideration is aimed 
not only at finding the location of the convicted person, but also at preventing threats to public and personal 
safety of citizens, ensuring effective control of the Criminal Executive Inspectorate over convicted persons. At 
the initial stage of the search, priority attention is paid to the activities of the Criminal Executive Inspectorate 
officials, who have special developed professional competence, including the availability of organizational 
capabilities for exchanging information, promptly responding to its changes, interacting with other services 
and units of the Criminal Executive Inspectorate, law enforcement agencies. The central place in organizing 
the search for convicts evading serving their sentence without isolation from society is occupied by the 
operational units of the Criminal Executive Inspectorate, which search for the location of convicts using the 
capabilities of the ORD, operational units of other entities in accordance with the Federal Law of 1995 No. 
144-FZ. Use of modern digital and information, computer technologies, analytical and operational methods in 
order to identify and detain convicts. Forensic records with elements of artificial intelligence. Primary attention 
is paid to compliance with the law when conducting search activities. This is the purpose of the control 
activities of the Federal Penitentiary Service of Russia and prosecutorial supervision. Cooperation with citizens 
is of great importance in search work, as well as the use of opportunities for international cooperation of law 
enforcement agencies (Interpol, the Prosecutor General’s Office of Russia) to assist in the search and 
extradition of convicted persons.

Key words: search for convicted persons, punishments without isolation from society, criminal-
executive inspections, operational-search units, ORD, interaction.

Введение. Применение наказаний без изо-
ляции осужденных от общества достигло рекорд-
ных значений в современной России и приближа-
ется к 70 % от общего числа выносимых судами 
обвинительных приговоров [1]. В связи актуаль-
ностью подобного подхода гуманизации уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики возни-
кает объективная потребность комплексного 
научного анализа различных основ исполнения 
указанных наказаний.

Не составляет исключение правовое и орга-
низационное обеспечение розыска осужденных, 
уклоняющихся от отбывания наказания без изо-
ляции от общества. Под ним в пенитенциарной 
науке понимается согласованная деятельность 
субъектов исполнения наказания и правоохрани-
тельных органов по обнаружению места нахож-
дения указанной категории осужденных, приня-
тие мер по их задержанию и доставлению в орган 
полиции, профилактики правонарушений разы-
скиваемых. 

Материалы теоретико-правового исследо-
вания, анализ законодательных и правовых актов 
Минюста, ФСИН и МВД России показал весьма 

подробное правовое регулирование процедуры 
розыска осужденных. Так, ст. 18.1 УИК РФ регла-
ментирует порядок объявления розыска и прове-
дения ОРД при исполнении наказаний, не связан-
ных с изоляцией осужденных от общества. Зако-
нодатель, в частности указывает, что первона-
чальные розыскные мероприятия осужденных к 
обязательным и исправительным работам, огра-
ничению свободы, условно осужденных, осу-
жденных с отсрочкой отбывания наказания, 
уклоняющихся от контроля УИИ, осуществляют 
сотрудники инспекций [2]. 

Процедура объявления розыска осужден-
ных к перечисленным наказаниям осуществля-
ется оперативными подразделениями УИС. При 
этом законодатель в п.3 ст. 18.1 УИК уделил осо-
бое внимание роли ОРД в организации розыск-
ной деятельности осужденных, уклоняющихся от 
отбывания наказания без изоляции от общества, 
взаимодействию с оперативными подразделени-
ями государственных органов, определенных ФЗ 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [3].  Более, того, сотрудники опе-
ративных подразделений УИС используют весь 
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арсенал сил, средств, форм и методов ОРД для 
обнаружения и задержания осужденного, укло-
няющегося от отбывания наказания [4].

Таким образом, розыск осужденных без 
изоляции от общества является важным право-
вым институтом, направленным на профилактику 
угроз общественной и личной безопасности 
граждан, обеспечение эффективного контроля 
УИИ за осужденными.

Методы и принципы исследования.  Для 
изучения правовых основ организации розыска 
осужденных, уклоняющихся от отбывания нака-
зания без изоляции от общества использовались 
принцип диалектического познания, статистиче-
ский и аналитический методы, с помощью кото-
рых анализировались законодательные и ведом-
ственные правовые акты, научные публикации, а 
также практика исполнения уголовных наказаний 
без изоляции от общества.  

Основные результаты.  Данные исследова-
ния показали, что первоначальные розыскные 
мероприятия по установлению местонахождения 
осужденных проводят должностные лица УИИ, на 
учете которой они состоят, во взаимодействии с 
подразделениями специального учета УФСИН 
России территориального органа УИС [5, с. 
34-39]. При этом осуществляется комплекс меро-
приятий по информированию группы розыска, 
дежурного УФСИН (ГУФСИН) России, опроса по 
месту жительства и учебы осужденного, исполь-
зуются разнообразные источники информации, 
включая специализированные учеты.

В проведении первоначальных мероприя-
тий по установлению местонахождения скрывше-
гося осужденного уголовно-исполнительная 
инспекция оказывает содействие в пределах 
своей компетенции подразделению розыска тер-
риториального органа ФСИН России.

В процессе розыска используются возмож-
ности, закрепленные у уголовно-процессуальном 
законе Российской Федерации [6]. Криминали-
стические методики поиска лиц по фото и видео 
документам, дактилоскопическим учетам, в том 
числе с применением искусственного интеллекта 
[7, с. 45-48].

Особое внимание уделяется формированию 
и реализации заведенного по факту уклонения от 
отбывания наказания розыскного дела, включаю-
щего всю получаемую из разнообразных источ-
ников информацию [8, с. 100-103]. В ходе прове-
дения мероприятий по реализации розыскного 
дела, особое внимание уделяется планированию 
розыскной деятельности совместно с другими 
правоохранительными органами, оперативными 
подразделениями субъектов ОРД, перечислен-
ных в ФЗ 1995 г. № 144-ФЗ [9, с.517-520].

Исследование выявило проблему обеспече-
ния законности при проведении розыскных меро-

приятий, использовании сил, средств, форм и 
методов ОРД [10]. В соответствии с Приказом 
Генпрокуратуры России 2014 г. № 33 надзираю-
щие прокуроры проводят проверку полноты, сво-
евременности и обоснованности использования 
ОРД в розыске осужденных, вносят акты проку-
рорского реагирования на выявленные наруше-
ния уголовно-исполнительного и оперативно-ро-
зыскного закона. Также заслуживает внимания 
соблюдение ФЗ 2023 г. № 10 «О пробации в Рос-
сийской Федерации» в контексте проведения 
розыскных мероприятий в отношении осужден-
ных, к которым применена исправительная и пост 
пенитенциарная пробация [11, с. 215-218].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами на:

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»;

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы: исторические, теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты» 
во Владимирском юридическом институте ФСИН 
России 7 декабря 2023 года. Доклад на тему 
«Организация исполнения наказаний без изоля-
ции от общества в развитых зарубежных странах: 
опыт и перспективы использования в отечествен-
ной пенитенциарной практике»;

Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Советская и российская криминали-
стика: традиции и современные векторы», состо-
явшейся в Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации имени А.Я. 
Сухарева 29 февраля 2024 года. Доклад на тему 
«К вопросу взаимодействия правоохранительных 
органов в противодействии пенитенциарной пре-
ступности».

Заключение. Материалы исследования 
позволили установить, что розыск осужденных, 
уклоняющихся от отбывания наказания на свя-
занного с лишением свободы представляет акту-
альную, многогранную специфическую задачу 
для сотрудников УИИ, оперативных подразделе-
ний и других служб УИС, задействованных в 
соответствии с законодательными и ведомствен-
ными правовыми актами в розыскных мероприя-
тиях.

Розыск указанной категории осужденных 
следует рассматривать также как совокупность 
превентивных мер, направленных на предупре-
ждение противоправного поведения осужденных, 
совершения ими преступных деяний.
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На первоначальном этапе розыска приори-
тетное внимание уделяется деятельности долж-
ностных лиц УИИ, которым присуща специальная 
развитая профессиональная компетенция, вклю-
чающая наличие организационных способностей 
обмена информацией, оперативного реагирова-
ния на ее изменения, взаимодействия с другими 
службами и подразделениями УИС, правоохрани-
тельными органами.

Центральное место в организации розыска 
осужденных, уклоняющихся от отбывания нака-
зания без изоляции от общества занимают опера-
тивные подразделения УИС, осуществляющие 
поиск местонахождения осужденных с использо-
ванием возможностей ОРД, оперативных подраз-
делений других субъектов в соответствии с ФЗ 
1995 г. № 144-ФЗ. Использование современных 
цифровых и информационных, компьютерных 
технологий, аналитических и оперативных мето-
дов с целью выявления и задержания осужден-
ных. Криминалистических учетов с элементами 
искусственного интеллекта. 

Большое значение в розыскной работе 
занимает сотрудничество с гражданами. Широ-
кое распространение информации о разыскивае-
мых лицах, их фотографии и описание помогает 
вовлечь общественность в процесс поиска и 
донести информацию до правоохранительных 
органов. Сотрудничество с гражданами позво-
ляет расширить возможности розыска и повы-
сить его эффективность.

Использование возможностей международ-
ного сотрудничества правоохранительных орга-
нов (Интерпола, Генпрокуратуры России) для ока-
зания помощи в розыске и экстрадиции осужден-
ных.
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ПРАВОВЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНСПЕКЦИЯМИ КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ

Аннотация. Целью исследования стало изучение правовых и психологических аспектов обеспе-
чения уголовно-исполнительными инспекциями контроля за соблюдением условий отсрочки отбыва-
ния наказания. Для ее достижения использовались диалектический принцип, аналитический и стати-
стический методы, контент-анализ дефиниций, содержащихся в законодательных актах, литературных 
источниках по теме. Установлено, что уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и уголовно-ис-
полнительное законодательство, ведомственные правовые акты Минюста, ФСИН и МВД России регла-
ментирует отсрочку отбывания наказания, активное применение которого позволяет обеспечивать 
гуманность современной уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политики, охранять права и 
свободы различных категорий осужденных. Выявлены основные направления деятельности сотрудни-
ков УИИ по реализации контроля за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания, в числе 
которых выделяются взаимодействие с другими правоохранительными органами, предприятиями и 
учреждениями, органами местного самоуправления, общественными объединениями, институтами 
гражданского общества. Организации воспитательной работы с учетом индивидуального подхода, 
применения традиционных и современных психолого-педагогических технологий. Установлено, что 
психологические и педагогические основы исполнения отсрочки отбывания проявляются при органи-
зации воспитательной работы с осужденными, реализации индивидуального подхода психолого-педа-
гогического воздействия на них. Здесь применяются как традиционные методики по установлению 
психологического контакта, оказания психологической помощи, консультирования и психокоррекции, 
положительно зарекомендовавшие себя в профессиональной деятельности пенитенциарных психоло-
гов, так и современные адаптированные психотехники, тренинги, ролевые игры, диспуты и обсужде-
ния. Определено, что важную роль в организации контроля за поведением осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания играют современные цифровые, информационные и компьютерные технологии. 
Указана необходимость психолого-педагогического обеспечения коррекции социального поведения 
осужденных с отсрочкой отбывания наказания, их ресоциализации, социальной адаптации и реабили-
тации, предупреждение совершения ими новых преступлений в условиях реализации исполнительной 
пробации. Определено значение прокурорского надзора в совершенствовании контроля за соблюде-
нием условий отбывания отсрочки наказания. 

Ключевые слова: отсрочка отбывания наказания, контроль, уголовно-исполнительные инспек-
ции, сотрудники, осужденные, исправительная пробация, правовое и психологическое обеспечение.
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LEGAL AND PSYCHOLOGICAL ISSUES OF ENSURING CONTROL 
OVER COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF DEFERMENT  
OF SERVE OF SENTENCE BY CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTIONS

Annotation. The aim of the study was to examine the legal and psychological aspects of ensuring 
control over compliance with the terms of deferment of sentence serving by criminal-executive inspectorates. 
To achieve this, the dialectical principle, analytical and statistical methods, content analysis of definitions 
contained in legislative acts, literary sources on the topic were used. It was established that criminal-legal, 
criminal-procedural and criminal-executive legislation, departmental legal acts of the Ministry of Justice, the 
Federal Penitentiary Service and the Ministry of Internal Affairs of Russia regulate the deferment of sentence 
serving, the active application of which allows to ensure the humanity of modern criminal-legal and criminal-
executive policy, to protect the rights and freedoms of various categories of convicts. The main areas of 
activity of the UII employees in implementing control over compliance with the terms of deferment of sentence 
serving are identified, including interaction with other law enforcement agencies, enterprises and institutions, 
local governments, public associations, and civil society institutions. Organization of educational work taking 
into account an individual approach, the use of traditional and modern psychological and pedagogical 
technologies. It has been established that the psychological and pedagogical foundations of the execution of 
a deferment of serving are manifested in the organization of educational work with convicts, the implementation 
of an individual approach to psychological and pedagogical influence on them. Here, both traditional methods 
of establishing psychological contact, providing psychological assistance, counseling and psychocorrection, 
which have proven themselves positively in the professional activities of penitentiary psychologists, and 
modern adapted psychotechnics, trainings, role-playing games, debates and discussions are used. It has 
been determined that an important role in organizing control over the behavior of convicts with a deferment of 
serving a sentence is played by modern digital, information and computer technologies. The need for 
psychological and pedagogical support for the correction of the social behavior of convicts with a deferment 
of serving a sentence, their resocialization, social adaptation and rehabilitation, prevention of their commission 
of new crimes in the context of the implementation of executive probation is indicated. The importance of 
prosecutorial supervision in improving control over compliance with the conditions of serving a deferred 
sentence is determined.

Key words: deferred sentence, control, criminal-executive inspections, employees, convicts, 
correctional probation, legal and psychological support.

Введение. Отсрочка отбывания наказания 
является важным уголовно-правовым, уголов-
но-процессуальным и уголовно-исполнительным 
институтом, реализующим специальные принуди-
тельные меры. Его активное применение судами 
позволяет обеспечивать гуманность современ-
ной уголовно-правовой и уголовно-исполнитель-
ной политики, охранять права и свободы различ-
ных категорий граждан, не использовать без 
необходимости такой вид наказания как лишение 
свободы.

Уголовный закон определил содержание и 
правовые механизмы отсрочки отбывания нака-
зания. В ст. 82 УК РФ законодатель определил 
категории лиц, к которым возможно применение 
судом данной уголовно-правовой меры (беремен-
ных женщин, а также женщин и мужчин, имею-
щих ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся 

единственными родителями). Указанным лицам 
может предоставляться отсрочка реального 
отбывания наказания до достижения ребенком 
14 лет, при условии, что им не назначено ограни-
чение свободы, а также лишение свободы за сле-
дующие преступления:

 – против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, не достигших 14 лет;

 – тяжкие и особо тяжкие преступления про-
тив личности, за которые предусмотрено 
лишение свободы на срок свыше 5 лет;

 – регламентированные статьями УК РФ (205, 
205.1-205.5, 206, 211, 277-279, 360-361 [1]. 
Безусловным стимулом для осужденных 

здесь выступает их освобождение от отбывания 
наказания или оставшейся его части, снятие 
судимости или замена более мягким наказанием 
по достижению ребенком 14 лет. Вместе с тем, 
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законодатель в ст. 82 УК РФ предусмотрел усло-
вия и обстоятельства отмены отсрочки исполне-
ния наказания, указав на роль и значение специ-
ализированного органа по контролю за поведе-
нием осужденных.

Таковым, в соответствии со ст. 177-178 
определены уголовно-исполнительные инспек-
ции (далее УИИ). Законодатель весьма подробно 
изложил правовые механизмы применения 
отсрочки исполнения наказаний, а также кон-
троля со стороны УИИ за условиями ее соблюде-
ния [2].

Отметим, что законодатель в уголовно-про-
цессуальном законе предусмотрел институт 
отсрочки исполнения приговора. В ст. 398 УПК 
РФ перечислены следующие основания:

 – болезнь, препятствующая отбыванию нака-
зания;

 – беременность осужденной, наличие ребенка 
до 14 лет, при единственном родителе, за 
исключением лиц, совершивших преступле-
ния, указанные в ч.2 ст. 82 УК РФ;

 – тяжкие последствия или угроза их возник-
новения для осужденных и их близких род-
ственников, вызванные стихийными бед-
ствиями или тяжелыми болезнями, другими 
исключительными обстоятельствами на 
срок не более 6 месяцев;

 – больные наркоманией, совершившие пре-
ступления, предусмотренные статьями 228 
(ч.1), 231 (ч.1) и 233 УК РФ, кому впервые 
назначено лишение свободы, добровольно 
пожелавшие пройти курс лечения от нарко-
мании и медико-социальную реабилитацию, 
в срок не более 5 лет [3].
Таким образом, теоретико-правовое изуче-

ние проблемы отсрочки отбывания наказания 
выявили многоаспектность рассматриваемого 
феномена, которые, наряду с психологическими 
аспектами должны учитываться сотрудниками 
УИИ при организации контроля за осужденными, 
к которым применена рассматриваемая мера 
уголовного воздействия.

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых и психологических вопросов 
исполнения УИИ контроля за соблюдением усло-
вий отсрочки наказания, использовались диалек-
тический принцип, аналитический и статистиче-
ский методы, контент-анализ дефиниций, содер-
жащихся в законодательных актах, литературных 
источниках по теме. 

Основные результаты. УИК РФ в ст. 177 
устанавливает, что ходатайства о предоставлении 
отсрочки могут подавать как сами осужденные и 
их адвокаты, так и руководство ИУ. УИК РФ (ст. 
178) и Приказ Минюста России 2009 г. № 142 «Об 
утверждении Инструкции по организации испол-
нения наказаний и мер уголовно-правового 

характера, не связанных с изоляцией от обще-
ства» регламентируют исполнение УИИ отсрочки 
отбывания наказания.

Сотрудники УИИ, получив копию судебного 
решения ставят осужденного на учет (посред-
ством регистрации в журнале входящей докумен-
тации, оформления учетной карточки и открытия 
личного дела). Уведомляют суд о приеме решения 
к исполнению, сообщает в ИУ и вручает осужден-
ному уведомление о явке в инспекцию.

Кроме того, инспекция обращается к компе-
тентным органам с просьбой зарегистрировать 
семью осужденного, контролировать их местопо-
ложение и при выявлении уклонения родителей 
от ответственности за ребенка сообщать в соот-
ветствующее учреждение. В день явки осужден-
ного в учреждение, с ним проводится первичное 
общение, в результате которого проверяются 
документы, удостоверяющие личность, заполня-
ется анкета и дактокарта [4, с. 159-165]. 

Психологические аспекты реализации рас-
сматриваемой меры проявляются при проведе-
нии индивидуальных бесед с осужденными, ока-
зания на них психолого-педагогического воздей-
ствия в процессе как первичного контакта, так и 
последующих встречах. При этом сотрудник дол-
жен акцентировать внимание на детальном объ-
яснении осужденному условий отсрочки отбыва-
ния наказания, последствий их нарушения, а 
также наступление ответственности за уклонение 
от воспитания ребенка, нарушение обществен-
ного порядка и возможные последствия повтор-
ного преступления [5, с. 215-218].

Правовые и психологические аспекты 
выполнения условий отсрочки отбывания наказа-
ния проявляются при направлении соответствую-
щих запросов в ОВД, отделы опеки и попечитель-
ства, председателю комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, заведующей дет-
ской поликлиникой, а также в школу или детский 
сад, в зависимости от того, какое образователь-
ное учреждение посещает ребенок,  для состав-
ления динамичной уголовно-правовой и социаль-
но-психологической характеристик осужденного; 
составлять акт об обследовании семейно-быто-
вых условий несовершеннолетнего совместно с 
ИДН [6, с. 58-60]. 

Таким образом, анализ законодательных и 
ведомственных правовых актов Минюста и ФСИН 
России, позволяет сгруппировать обязанности 
УИИ по исполнению контроля за условиями отбы-
вания отсрочки наказания, базирующиеся на 
специфических организационно-правовых и пси-
холого-педагогических основах. К ним следует 
отнести: учет и контроль за поведением осужден-
ных на рабочем месте, в учебных заведениях и 
дома; объяснение процедуры исполнения меры; 
контроль за выполнением обязанностей и соблю-
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дением запретов суда; проведение розыскных 
мероприятий по отсутствующим контролируемым 
лицам; представление в суды запросов о прекра-
щении отсрочки; выявление факторов, способ-
ствующих совершению осужденными новых пре-
ступлений, нарушений общественного порядка и 
трудовой дисциплины, и принятие мер по их 
устранению [7, с. 64-68].

Правовые и организационные аспекты 
исполнения УИИ контроля за отсрочкой отбыва-
ния наказания в полной мере реализуются при 
взаимодействии правоохранительными органами 
(прежде всего с ОВД), руководителями предприя-
тий, учреждений и организаций, на которых рабо-
тают осужденные, органами местного самоуправ-
ления, судами, общественными объединениями, 
институтами гражданского общества. 

В наибольшей степени психологические и 
педагогические основы исполнения отсрочки 
отбывания проявляются при организации воспи-
тательной работы с осужденными, реализации 
индивидуального подхода психолого-педагогиче-
ского воздействия на них. Здесь применяются 
как традиционные методики по установлению 
психологического контакта, оказания психологи-
ческой помощи, консультирования и психокор-
рекции, положительно зарекомендовавшие себя 
в профессиональной деятельности пенитенциар-
ных психологов, так и современные адаптирован-
ные психотехники, тренинги, ролевые игры, дис-
путы и обсуждения.

Важную роль в организации контроля за 
поведением осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания играют современные цифровые, 
информационные и компьютерные технологии. 
Цифровая трансформация, определенная в Кон-
цепции развития УИС на период до 2030 г., безус-
ловно, должна активно внедрятся в практиче-
скую деятельность УИИ, исполняющих наказания 
без изоляции осужденных от общества, в том 
числе при реализации условий отсрочки отбыва-
ния наказаний [8, с. 13-17]. Материалы эмпириче-
ского исследования показывают наличие подоб-
ного положительного опыта в ряде УФСИН (ГУФ-
СИН) субъектов федерации, который необходимо 
изучать и тиражировать в другие УИИ УИС.

Особого внимания требует учет организаци-
онно-правовых и психолого-педагогических 
аспектов исполнения отсрочки отбывания нака-
зания в условиях исполнительной пробации в 
свете реализации ст. 4, главы 3 Федерального 
закона 2023 г. № 10 ФЗ «О пробации в Россий-
ской Федерации», Приказа Минюста России 2023 
г. № 350. Психолого-педагогическое обеспечение 
коррекции социального поведения осужденных с 
отсрочкой отбывания наказания, их ресоциали-
зации, социальной адаптации и реабилитации, 
предупреждение совершения ими новых престу-

плений являются приоритетными целями УИИ. 
Они достигаются в ходе реализации таких задач 
как восстановление социальных связей, востре-
бованности профессиональных навыков и трудо-
устройства, обеспечения жильем, получения 
образования, реализации права на социальное 
обслуживание, получение медицинской, психоло-
гической и юридической помощи, обеспечения 
прав, свобод и гарантий осужденных [9, с.215-
218].

Важное значение в современных условиях 
исполнения отсрочки отбывания наказания 
выступает прокурорский надзор, призванный 
обеспечить законность реализации указанной 
меры, соблюдения прав и свобод осужденных 
[10]. Органами прокуратуры накоплен определен-
ный опыт на данном направлении. Ими выявля-
ются нарушения закона, вносятся акты проку-
рорского реагирования, содержащие требования 
их устранения, принятия мер профилактики, при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц УИИ. 

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где авторы выступали с докладами:

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы: исторические, теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты» 
во Владимирском юридическом институте ФСИН 
России 7 декабря 2023 года. Доклад на тему 
«Организация исполнения наказаний без изоля-
ции от общества в развитых зарубежных странах: 
опыт и перспективы использования в отечествен-
ной пенитенциарной практике»;

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, которая состояв-
шейся в Самарском юридическом институте 
ФСИН России 11 января 2024 года. Доклад на 
тему: «Современные подходы организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией осу-
жденного от общества: проблемы и перспек-
тивы»;

Межрегиональном научно-практическом 
семинаре «Правовые основы и практика реализа-
ции законодательства о пробации», состояв-
шемся в Санкт-Петербургском университете 
ФСИН России 7 февраля 2024 года. Доклад на 
тему: «Особенности прокурорского надзора за 
исполнением Федерального закона «О пробации 
в Российской Федерации»;   
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Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная и постпенитенциар-
ная ресоциализация осужденных: проблемы и 
перспективы», посвященной 145-летию создания 
уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации, состоявшейся в ВЮИ ФСИН России 
28 февраля 2024 года. Доклад на тему: «Значение 
прокурорского надзора в реализации законода-
тельства о пенитенциарной и постпенитенциар-
ной ресоциализации».

Заключение. Материалы теоретико-эмпи-
рического исследования позволили обосновать 
актуальность и перспективность дальнейшего 
комплексного изучения правовых и психологиче-
ских аспектов исполнения УИИ контроля условий 
отсрочки отбывания наказания.

Выявлены основные направления деятель-
ности сотрудников УИИ по реализации контроля 
за соблюдением условий отсрочки отбывания 
наказания, в числе которых выделяются взаимо-
действие с другими правоохранительными орга-
нами, предприятиями и учреждениями, органами 
местного самоуправления, общественными объе-
динениями, институтами гражданского общества. 
Организации воспитательной работы с учетом 
индивидуального подхода, применения традици-
онных и современных психолого-педагогических 
технологий.  

Указана необходимость психолого-педаго-
гического обеспечения коррекции социального 
поведения осужденных с отсрочкой отбывания 
наказания, их ресоциализации, социальной адап-
тации и реабилитации, предупреждение совер-
шения ими новых преступлений в условиях реа-
лизации исполнительной пробации.

Определено значение прокурорского над-
зора в совершенствовании контроля за соблюде-
нием условий отбывания отсрочки наказания. 
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Аннотация. В уголовном праве особое внимание уделяется проблеме вины, так как малейшее 
отступление от принципа виновной ответственности может привести к нарушению норм права, стать 
причиной несправедливого решения о виде ответственности и ее объеме. Значение вины определяет-
ся тем, что вина является одним из признаков преступления, субъективным основанием уголовной 
ответственности, а также имеет решающее значение для квалификации преступлений, ответствен-
ность за которые дифференцируется в зависимости от формы вины. Без установления формы, содер-
жания и степени вины невозможно правильно назначить наказание. В нашей работе мы предлагаем 
правила квалификации преступлений с двумя формами вины, которыми следует руководствоваться.
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THE QUALIFICATION OF CRIMES WITH TWO FORMS OF GUILT

Annotation. In criminal law, special attention is paid to the problem of guilt, since the slightest deviation 
from the principle of culpable responsibility can lead to a violation of the norms of law, cause an unfair decision 
on the type of responsibility and its scope. The significance of guilt is determined by the fact that guilt is one 
of the signs of a crime, the subjective basis of criminal liability, and is also crucial for the qualification of crimes, 
responsibility for which is differentiated depending on the form of guilt. Without establishing the form, content 
and degree of guilt, it is impossible to properly impose punishment. In our work, we propose rules for the 
qualification of crimes with two forms of guilt, which should be guided.

Key words: form of guilt, crimes with two forms of guilt, intent, negligence, qualification of crimes.

Уголовная ответственность за преступле-
ние с двумя формами вины впервые 

установлена в УК РФ в 1996 году. В ранее суще-
ствовавшем российском уголовном законода-
тельстве этот вид преступления не выделялся. 
Анализ материалов уголовных дел и приговоров 
судов показывает, что в правоприменительной 
практике допускается значительное количество 
ошибок. В связи с этим возникает необходимость 
разработки строгих правил квалификации дан-

ных преступлений, которые основываются на 
правильном понимании субъективной и объек-
тивной сторон этих преступлений, исключают 
случаи объективного вменения, осуждения при 
отсутствии причинно-следственной связи между 
общественно опасным деянием и его общест- 
венно опасным последствием, помогают отличить 
преступления с двумя формами вины от престу-
плений по неосторожности и идеальной совокуп-
ности преступлений. Считаем, что при квалифи-
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кации преступлений с двумя формами вины  
следует руководствоваться следующими прави-
лами [1].

1. Преступлением с двумя формами вины 
является, как правило, умышленно окон- 
ченное преступление, повлекшее по не- 
осторожности не предусмотренные в основ-
ной части этого преступления общественно 
опасные последствия, которые, согласно 
закону, влекут за собой более строгое нака-
зание.
Данная норма-определение акцентирует 

внимание на своеобразии общих признаков дан-
ного преступления, изложенных в ч. 1 ст. 14 УК 
РФ, а именно:

 – вина как одновременное наличие двух форм 
вины в преступлении;

 – особый характер и повышенная степень 
общественной опасности по сравнению с 
другими преступлениями, которые обуслов-
лены наступлением тяжких последствий и 
наличием у виновного обеих форм вины;

 – деяние всегда выражается в умышленном 
преступлении;

 – состав преступления с двумя формами 
вины в особенной части УК РФ носит только 
квалифицирующий характер;

 – объявлено более строгое наказание.
2. Преступлением с двумя формами вины 

является только оконченное преступление, 
в результате которого действительно насту-
пили тяжкие общественно опасные послед-
ствия, предусмотренные квалификацион-
ным составом этого преступления, вино-
вное отношение к которому выражено субъ-
ектом преступления. в халатности.
Для квалификации деяния как оконченного 

или неоконченного преступления имеют значение 
лишь стадии умышленного преступления. Дей-
ствие или бездействие, совершенное по неосто-
рожности до наступления общественно опасных 
последствий, уголовно наказуемо. Подготовка и 
убийство возможны только при прямом умысле. 
А этот вид вины в отношении тяжких последствий 
преступления с двумя формами вины исключен 
уголовным законом.

3. Соответственно исключается предвари-
тельная преступная деятельность - приго-
товление и покушение - в преступлениях с 
двумя формами вины.
При условии, что виновный не желает или не 

предвидит отдаленных последствий своего дея-
ния, нельзя говорить о возможности подготовки 
или покушения на такое следствие. Отсутствие 
желания наступления последствий по неосто-
рожности, кроме того, прямо следует из положе-
ний статьи 26 УК РФ.

4. В преступлении с двумя формами вины 
непосредственной причиной наступления 
тяжкого неосторожного последствия явля-
ется исключительно совершение престу-
пления, а не деяние (действие или бездей-
ствие).
В статье 27 УК РФ причиной тяжких послед-

ствий названо исключительно совершение умыш-
ленного общественно опасного деяния само по 
себе, независимо от наступления тяжких послед-
ствий, запрещенных УК РФ, под угрозой наказа-
ние. Таким образом, при квалификации конкрет-
ных действий виновного, повлекших квалифици-
рованные тяжкие последствия, в первую очередь 
необходимо определить, содержат ли сами дей-
ствия виновного признаки основного состава 
преступления. Применение этой нормы позволит 
различать преступления с двумя формами вины и 
преступления по неосторожности, объективная 
сторона которых выражается в нарушении специ-
альных правил, повлекших общественно опасные 
последствия; отличить рассматриваемые престу-
пления от идеального набора преступлений.

5. Причиной наступления тяжких последствий 
должно быть полное исполнение виновным 
основного состава преступления.
Состав преступления, являющийся причи-

ной тяжкого последствия, может быть построен 
как по формальному, так и по материальному 
составу. Дисциплины рассматриваемых престу-
плений построены таким образом, что только 
деяние без умышленных последствий, предусмо-
тренных основным составом преступления, не 
может повлечь за собой неосторожных послед-
ствий. При неполноте действия, повлекшего 
умышленное последствие, или ненаступлении 
умышленного последствия наступление тяжкого 
неосторожного последствия не следует квалифи-
цировать как преступление с двумя формами 
вины. Он также позволяет выделить из идеальной 
совокупности преступлений преступление с 
двумя формами вины.

В связи с этим основной материальный 
состав преступления в отношении к квалифици-
рованному составу преступления с двумя фор-
мами вины не может быть предусмотрено обще-
ственно опасное последствие в виде угрозы 
наступления общественно опасных последствий, 
а также не может быть усечен.

6. Преступление, основная часть которого 
является причиной тяжкого последствия, 
является только умышленным.
Умышленная форма вины в основной части 

преступления также отличает преступление с 
двумя формами вины от преступлений по неосто-
рожности и идеальной совокупности преступле-
ний.
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7. Форма вины по отношению к тяжким 
последствиям может быть только неосто-
рожной.
Таким образом, наряду с идеальной сово-

купностью преступлений можно выделить пре-
ступление с двумя формами вины и от умышлен-
ных преступлений.

8. Преступление с двумя формами вины, как 
правило, признается уголовным законом 
умышленным [2].
Признание рассматриваемого преступле-

ния умышленным прямо предусмотрено уголов-
ным законом и имеет большое значение: фор-
мально рассматриваемое преступление как 
умышленное может быть квалифицировано, 
исходя из положений Общей части УК РФ, как 
неоконченное; в соучастии возможно соверше-
ние только преступления, считающегося умыш-
ленным; совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совершен-
ное умышленное преступление, следует рассма-
тривать как рецидив преступлений, при этом 
категория рецидива будет определяться в зави-
симости от срока наказания в виде лишения сво-
боды, предусмотренного преступление с двумя 
формами вины; отнесение рассматриваемых 
преступлений к умышленным и соответствующая 
классификация их по категориям тяжести в зави-
симости от характера и степени общественной 
опасности (ст. 15 УК РФ); кроме того, указанный 
признак преступления с двумя формами вины 
затрагивает и другие институты и нормы, напри-
мер, назначение наказания (см., например, пункт 
«а» части 1 статьи 63 УК РФ), освобождение от 
уголовной ответственность (см., например, ст. 75, 
78 УК РФ), освобождение от наказания, влияет на 
исчисление сроков погашения судимости (ст. 86 
УК РФ).

9. В преступлении с двумя формами вины воз-
можно соучастие, в том числе по неосто-
рожности с тяжкими последствиями.
Согласно статье 32 УК РФ соучастием в 

преступлении признается умышленное совмест-
ное участие двух и более лиц в совершении 
умышленного преступления. А преступление с 
двумя формами вины, предусмотренное статьей 
27 УК РФ, в целом - как умышленное преступле-
ние и его неосторожное последствие - является 
умышленным преступлением и должно квалифи-
цироваться как умышленное преступление. Ста-
тья 27 УК РФ также прямо указывает на неосто-
рожное отношение субъекта преступления к тяж-
ким последствиям, в связи с чем буквальное тол-
кование уголовного закона позволяет говорить о 
том, что действующий уголовный закон допускает 
возможность соучастие в отношении неосторож-
ных последствий умышленного преступления.

Существующая судебная практика, в том 
числе Верховного Суда Российской Федерации, 
подтверждает наличие данной нормы и аналогич-
ным образом трактует действующий уголовный 
закон.

10.  Положения о преступлении с двумя фор-
мами вины, как правило, умышленные, 
являются специальной нормой уголовного 
закона по отношению к общей норме уго-
ловного закона о бесчинствах виновного.
Полагаем, что наступление по неосторож-

ности тяжкого последствия нельзя расценивать 
как превышение виновного. Положения статьи 27 
УК РФ, являясь специальной нормой по отноше-
нию к статье 36 УК РФ, расценивают неосторож-
ность в отношении наступления тяжких послед-
ствий как часть содержания единого умысла на 
совершение преступления. преступление, при-
знавая преступление с двумя формами вины в 
целом умышленным, и подлежат применению в 
случае противоречия положениям статьи 36 УК 
РФ. Согласно статье 36 УК РФ, эксцессы испол-
нителя признаются совершением исполнителем 
преступления, не охватываемого умыслом других 
соучастников; другие соучастники преступления 
не подлежат уголовной ответственности за экс-
цессы исполнителя. А статья 27 УК РФ признает 
умышленными преступления с двумя формами 
вины: последствия умышленного преступления 
по уголовному закону для целей квалификации (в 
том числе возможности применения к этим пре-
ступлениям норм статей главы 7 УК РФ) включены 
уголовным законом в содержание умысла субъ-
екта преступления (в том числе соучастника как 
субъекта преступления). Таким образом, возник-
новение квалифицированной небрежности в 
социальном отношении Гневное последствие 
действия исполнителя (например, в преступле-
нии, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ) не 
может рассматриваться как эксцесс исполнителя 
[3].

Уголовный закон (ст. 27 УК РФ) подчеркивал 
этот принцип. Законодатель обращает внимание 
правоприменителя на то, что совершение престу-
плений с двумя формами вины должно наказы-
ваться более строго по виду и размеру, сроку 
наказания, чем совершение преступлений с 
одной формой вины, т. объясняется, на наш 
взгляд, особой тяжестью наступивших обще-
ственно опасных последствий; причиной насту-
пления этих последствий является совершение 
умышленного преступления; тот факт, что рас-
сматриваемые преступления могут одновре-
менно посягать на несколько объектов уголов-
но-правовой охраны; ряд этих преступлений 
имеет особый характер причинно-следственной 
связи и содержание психического отношения 
виновного к совершенному преступлению.
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российскому праву. Автором предпринята попытка критического осмысления представленных в док-
трине оснований (критериев) классификации эстоппеля в отечественном правопорядке. В результате 
исследования сделан вывод о том, что эстоппель можно подразделить на материальный и процессу-
альный, а также на нормативно-закрепленный и ненормативно-закрепленный.

Ключевые слова: эстоппель, материальный и процессуальный эстоппель, позитивный и нега-
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THE CLASSIFICATION OF THE CONCEPT OF “ESTOPPEL”  
UNDER RUSSIAN LAW

Annotation. The article deals with the problem of legal classification of estoppel under Russian law. The 
author has attempted to critically analyse the grounds (criteria) for the classification of estoppel in the domestic 
legal system presented in the doctrine. The study concludes that estoppel can be subdivided into substantive 
and procedural, as well as into statutory and non-statutory.

Key words: estoppel, substantive and procedural estoppel, positive and negative estoppel, private 
estoppel, statutory and non-statutory estoppel.

Любая классификация является услов-
ной. Юридическая классификация 

эстоппеля в этом смысле не является исключе-
нием, что обусловлено динамикой системы пра-
вового регулирования.

В теории вопрос юридической классифика-
ции эстоппеля по российскому праву не получил 
широкого освещения. Отметим позицию К. А. 
Роор, которая выделяет пять критериев (основа-
ний) классификации эстоппеля [8].

Критерий реализации в правоотношении. К. 
А. Роор подразделяет эстоппель на материаль-
ный, который «применяется в правоотношениях, 
урегулированных нормами материального права» 
[8], и процессуальный «действует в правоотноше-
ниях, урегулированных нормами процессуаль-
ного права, и означает потерю права на возраже-
ние лица, участвующего в деле» [8].

Поддержим указанную классификацию. 
Действительно, деление эстоппеля в зависимо-
сти от реализации в отрасли права (в широком 

смысле слова) на материальный и процессуаль-
ный находит поддержку в литературе [1; 6; 10; 11].

Критерий правовых последствий. В зависи-
мости от правового последствия К. А. Роор делит 
эстоппель на позитивный, последствием приме-
нения которого является «возникновение между 
сторонами нового правоотношения» [8], и нега-
тивный, при котором «между сторонами будут 
признаны те правоотношения, в которых они 
фактически находились, а заявление одной из 
сторон об их дефектности не будет иметь право-
вого значения» [8]. Данная классификация 
видится нам неверной.

Во-первых, критерий правового послед-
ствия затрагивает только материальный эстоп-
пель, процессуальный в таком случае упускается.

Во-вторых, даже если принять во внимание 
распространение указанной классификации 
только на материальный эстоппель, разделение 
эстоппеля по правовому последствию на пози-
тивный и негативный не соответствует системе 
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российского гражданского права. Позитивный 
эстоппель не предусмотрен действующим зако-
нодательством, не находит отражение в судебной 
практике, несмотря на попытки его обоснования 
в литературе [7].

Особенность позитивного эстоппеля заклю-
чается в том, что, при его закреплении в законо-
дательстве, с ним как с юридическим фактом 
должно связываться возникновение правоотно-
шения. Исходя из классического понимания юри-
дического факта, его существенным признаком 
является обязательное нормативное закрепле-
ние. Положения действующего гражданского 
законодательства не содержат указание на 
эстоппель как на юридический факт, в результате 
которого возникают гражданские правоотноше-
ния. Указанное не позволяет выделить позитив-
ный эстоппель в системе российского граждан-
ского права.

«Институционный» критерий. По критерию 
правового института К. А. Роор выделяет сделоч-
ный и корпоративный эстоппели [8]. Такую клас-
сификацию мы также не поддерживаем.

Как и в случае с приводимой автором клас-
сификацией по правовому последствию, деление 
эстоппеля по правовым институтам ограничива-
ется системой гражданского права, не затраги-
вая процессуальный эстоппель. При этом авто-
ром учтены не все выделяемые доктриной граж-
данского права виды эстоппеля, в частности, 
эстоппель, применяемый в рамках патентных 
споров [2; 9]. 

Более того, видится спорным деление 
эстоппеля именно по критерию институтов права 
с учетом приводимого автором корпоративного 
эстоппеля, входящего в предмет регулирования 
корпоративного права, место которого в системе 
гражданского права вызывает споры в доктрине 
[5].

Критерий нормативного закрепления. Под-
держим деление эстоппеля на «эстоппель, полу-
чивший прямое закрепление в законодательстве» 
[8], и «эстоппель, не закрепленный напрямую в 
законодательстве» [8]. De lege lata эстоппель 
закреплен только в нормах ГК РФ. Назовем дан-
ное основание классификации: характер норма-
тивного закрепления. Эстоппель по данному 
основанию подразделим на нормативно-закре-
пленный и ненормативно-закрепленный. Приме-
ром ненормативно-закрепленного эстоппеля 
служит, в частности, процессуальный эстоппель. 
Дополнительно классификацию нормативно-за-
крепленного эстоппеля провела Е. Е. Якушева, 
подразделяя нормы, закрепляющие эстоппель, 
на «1) нормы, направленные на запрет недобро-
совестных действий (абз. 4 п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК 
РФ); 2) нормы, направленные на сохранение дого-

вора, если из правоотношений между сторонами 
в определенный момент очевидно волеизъявле-
ние признания договора действительным (п. 2 ст. 
431.1, п. 3 ст. 432, п. 5 ст. 450.1 ГК РФ)» [12, с. 55].

Не согласимся с классификацией норма-
тивно-правового эстоппеля, представленной Е. Е. 
Якушевой. Во всех нормах, закрепляющих эстоп-
пель, речь идет о противодействии недобросо-
вестному поведению в форме противоречивых 
(непоследовательных) действий. Направленность 
на «сохранение договора» равным образом 
может следовать из абз. 4 п. 2 ст. 166 и п. 5 ст. 166 
ГК РФ, так как предметом их регулирования 
выступают вопросы недействительности сделок, 
разновидностью которых является граждан-
ско-правовой договор. Разделять по этим причи-
нам нормы, направленные на запрет недобросо-
вестных действий и направленные на сохранение 
договора (или, что еще шире, правоотношения), 
неверно.

Критика критерия субъектного состава. В 
зависимости от субъектного состава в правоот-
ношении К. А. Роор выделяет частный эстоппель, 
применяющийся к частным правоотношениям, 
построенным «на основе координации, а не вла-
сти и подчинении» [8], субъектами которого 
выступают лица частного права, и международ-
ный эстоппель.

На наш взгляд, указанная классификация 
неверна. При таком делении не учитывается про-
цессуальный эстоппель, который реализуется в 
рамках процессуальных правоотношений, 
публичных по своей природе и основанных на 
субординации, а не координации участников про-
цессуальных правоотношений [3]. Отметим в этой 
части размышления классика процессуальной 
отечественной мысли проф. Нефедьева: «В про-
цессе действительно возникает юридическое 
отношение, но последнее не есть комплекс прав 
и обязанностей, а властеотношения, элементами 
которого являются власть и подчинение. На сто-
роне органа власти в процессе возникает власть, 
а на стороне тяжущихся, свидетелей, экспертов и 
т. д. – подчинение» [4]. Таким образом, классифи-
кация понятия «эстоппель» носит теоретический 
и условный характер. С учетом развития россий-
ского законодательства, судебной практики и 
отечественной доктрины на данный момент 
можно выделить материальный и процессуаль-
ный эстоппель. Также в зависимости от харак-
тера нормативного закрепления можно выделить 
нормативно-закрепленный и ненормативно-за-
крепленный эстоппели.
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ДОГОВОРОВ: КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Каждый аспект, оговоренный в контракте, представляет собой проявление воли 
сторон, то есть сделку. Предпринимательский риск включает в себя вероятность наступления: кон-
фликта интересов, кризисных ситуаций, которые могут вызывать трудности в исполнении условий до-
говора. Возможность использования право на односторонний отказ от договора носит исключитель-
ный характер. Так как невозможность исполнения может идти вразрез с основополагающим принци-
пом: pacta sunt servanda («договоры должны исполняться»).

Ключевые слова: односторонний отказ от договора, договор, существенное изменение обсто-
ятельств, последствия расторжения по договору.
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UNILATERAL CHANGES AND TERMINATION OF CONTRACTS: 
HOW THIS AFFECTS YOUR OBLIGATIONS

Annotation. Each aspect specified in the contract represents the will of the parties or an agreement. 
Entrepreneurial risk entails the possibility of conflict of interests and crisis situations that may cause difficulties 
in fulfilling the terms of the agreement. Unilateral termination of the contract is permitted only in exceptional 
circumstances, as failure to fulfill the contract may contravene the fundamental principle of “pacta sunt 
servanda”, which states that contracts must be fulfilled.

Key words: unilateral termination of the contract, material alteration of circumstances, impact of 
contract termination.

Любая предпринимательская деятель-
ность сопряжена с экономическими 

рисками. Причины возникновения рисков могут 
быть разными. Это может быть изменение эконо-
мической конъюнктуры, так и возмещение убыт-
ков, причинёнными ненадлежащим юридическим 
исполнением.

Однако, признаками предпринимательской 
деятельности являются: постоянное извлечение 
прибыли (это цель, но не обязательный резуль-
тат), риск убытков, организационная и имуще-
ственная (как база его деятельности) самостоя-
тельность, доход от реализации товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг, и, самое важное, - 
эта деятельность должна быть зарегистрирована 
в определенном законом порядке.

Для предпринимателя всегда возникает 
опасность, при заключении договора, а именно 
возможность неисполнения или злоупотребле-
нием правом на отказ от исполнения партнером. 
Такие риски закладываются в прогнозирование 
наступления событий, но всего предусмотреть 
невозможно. Риск, может быть, не только связан 
с вложенными средствами, но и с деловой репу-
тацией, потерей времени, трудом [1]. Адам Смит 
характеризовал предпринимательскую прибыль, 
как компенсация собственника за риск.

Развитие экономики Российской Федера-
ции зависит от налоговых поступлений не только 
от физических лиц, но и от предпринимательской 
деятельности. Налогооблагаемая база, от дея-
тельности юридических лиц, составляет: от 8% 
до 19% [2]. Отказ от договора, заключенными 
между организациями: с одной стороны - влечет 
невозможность ведения бизнеса в целом и полу-
чения конечного результата, с другой стороны – 
не обеспечивает должным образом пополнения 
бюджета, таким образом оказывая влияние на 
макроэкономические показатели государства.

Любой субъект предпринимательской дея-
тельности не имеет желания работать или испол-
нять договор в экономический ущерб для своего 
бизнеса или на не выгодных условиях. Один из 
методов, которым субъект предпринимательской 
деятельности может защитить свои права, заклю-
чается в использовании института односторон-
него отказа от исполнения договора, или, дру-
гими словами, отказа от договора.

Понятие договора приведено в ст. 420 ГК 
РФ, основное условие — это соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее ГК РФ) делит расторжение договора 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-8-277-282
NIION: 2021-0079-8/24-652
MOSURED: 77/27-025-2024-8-652



278  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

(ст.450-453 ГК РФ) и отказ от исполнения обяза-
тельства (ст.310 ГК РФ).  Главное отличие — это в 
основании для осуществления и в порядке испол-
нения каждого их этих действий. 

Принцип свободы договора, наделяет сто-
рон возможностью определять судьбу договора, 
а также свободно заключать и расторгать, изме-
нять отдельные условия из договора (ст. 421 ГК 
РФ). Этот же принцип можно найти и в принципах 
международных коммерческих договоров (Прин-
ципы УНИДРУА). Главный принцип международ-
ного права это pacta sunt servanda (договоры 
должны соблюдаться), обязательность, добросо-
вестность и строгое соблюдения сторонами пра-
вил, определёнными международным договором. 

Односторонний отказ и одностороннее 
изменение договора запрещено. Это четко опре-
делено в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации в п. 1 ст. 310. Но есть и исключение из этого 
правила: возможно только тогда, когда это пред-
усмотрено ГК РФ либо иными правовыми актами. 
Преимущественно для b2b допускается (в силу 
принципа свободы договора и равноправии сто-
рон), включения условий в договор таких как: 
отказ от договора в целом или в его части; возме-
щения убытков причинёнными такими действи-
ями (например, можно включить возмещение в 
твердой сумме и прочие), порядок уведомления, 
где необходимо указать причину невозможности 
дальше работать по договору.  Однако, в случае 
если один из участников не ведет предпринима-
тельской деятельности, то допускается немоти-
вированный отказ (такой отказ чаще всего толку-
ется в сторону «отпадение» нужды). Такая воз-
можность дана, как и ГК РФ так и Законом РФ «О 
защите прав потребителей». Для изменения дого-
вора в одностороннем порядке ГК РФ важно 
наличие «существенного нарушения договора». 
Следует уточнить, что не само наличие размера 
ущерба, а соотношение с тем, что другая сторона 
могла рассчитывать от исполнения другая сто-
рона. То есть разница, полученного результата от 
исполнения договора, между ожиданием и реаль-
ностью контрагента. 

Принцип добросовестности распространя-
ется и на отказ от договора. В соответствии с 
пунктом 5 статьи 450.1 Гражданского Кодекса 
РФ, если одна из сторон приняла исполнение от 
другой стороны, то впоследствии она не имеет 
права отказаться от договора по основаниям, 
предусмотренным законом, которые связаны с 
погашенными обязательствами. Эстоппель и 
venire contra factum proprium тесно связаны, про-
тиворечивое поведение и запрет на возражение 
по уже исполненному обязательству. Такие прин-
ципы ограничивают от повторных взысканий по 
нарушенному праву, таким образом предотвра-
щая недобросовестному лицу изменять выбран-
ную ранее модель и отношения к определенным 
юридическим фактам.

Юридическим фактом (основание) измене-
ния и расторжения договора будет: внесудебный 
режим, то есть соглашение сторон, что является 
предпочтительным способом разрешения кон-
фликта; по решению суда, почти всегда процесс 
занимает длительное время разрешение кон-
фликта, к моменту вынесения решения цена иска, 
а также судебные издержки, претерпевают влия-
ние инфляции; односторонняя сделка, при 
частичном или полном исполнении в случае 
одностороннего отказа от договора,  в таком слу-
чае сохраняется шанс на установление компро-
мисса. Расторжение договора в одностороннем 
порядке определяется нормами предусмотрен-
ными в ГК РФ, а также условиями договора. В 
статье 452 ГК РФ содержится процедура выпол-
нения требования до обращения в суд: - предпри-
нять попытку, то есть известить, а также предло-
жить иные условия стороне. Приведение дого-
вора в соответствие с изменениями; - если на 
предложение о внесении изменений в договоре 
получен отказ или бездействие, нужно направить 
предложение расторгнуть договор (ч. 2 ст. 452 ГК 
РФ).

В условиях договора, преимущественно, 
определено также предварительное направление 
уведомления. В содержании уведомления вклю-
чают: причину, однако, иногда может быть пред-
усмотрен немотивированный отказ; норму, на 
которую ссылается причина или возможность 
отказа; документы подтверждающие о направле-
нии извещения с предложением о расторжении 
или изменении договора контрагенту; реквизиты 
договора. Срок предоставления результата на 
полученное извещение составляет 30 дней (ч. 2 
ст. 452 ГК РФ), однако чаще такой срок предусма-
тривают в договоре. Также оговариваются усло-
вия получения и обмен сообщениями, например 
через электронную почту (отсутствие отчета о 
доставке письма главный недостаток электрон-
ной почты, в отличии от почтового уведомления с 
уведомлением о вручении).

Действующие нормы о расторжении и изме-
нении договора по требованию контрагента по 
сей день остаются неизменным – в судебном 
порядке (п. 2 ст. 450 ГК РФ). Во время обсужде-
ния, при принятии нового Гражданского кодекса, 
выдвигались предложения о том, что такой спо-
соб урегулирования оставить как вспомогатель-
ный, а как основной способ – внесудебный. Воз-
можно, до следующей реформы гражданского 
законодательства накопится достаточно прак-
тики по решению проблем, связанных с односто-
ронним отказом от договора. Суд достаточно 
детально рассматривает такие дела, так как раз-
решение вопроса о возмещении потерь необхо-
дим главный элемент – это определение момента 
изменения договора. Расчет суммы убытков, 
таких как неустойка (включает в себя штрафы и 
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пени), включает начальную дату нарушения усло-
вия по договору. На усмотрение суда остается 
право определить дату (момент), с учетом цели/
существа договора и последствий. Такое право 
определено в п. 3 ст. 453 ГК РФ.

Однако, если договор расторгается 
односторонне в полном объеме, как правило, все 
обязательства прекращают свое действие. 
Односторонний отказ в части договора корре-
спондирует частичные изменения договора. 
Изменения/отказ исполнения в части договора 
подразумевает заключение дополнительного 
соглашения к основному договору. 

В условиях договора иногда можно встре-
тить такую формулировку: «сторона вправе в 
одностороннем порядке потребовать расторже-
ния договора…». Приведенный пример вызывает 
трудности с определением истинного волеизъяв-
ления сторон, ведь законодатель четко разграни-
чил последствия: при одностороннем - происхо-
дит отказ, тогда как расторжение - является 
соглашением сторон или решение суда. Эконо-
мическое содержание для поименованных дого-
воров в Гражданском кодексе РФ определены 
права и обязанности сторон более четко, в отли-
чии от непоименованных. Непоименованные 
договора могу включать самые разные условия 
договора, например могут включать как передачу 
результатов интеллектуальной деятельности, так 
и физического объекта. 

Вопреки сходству терминов «расторжение 
договора» и «отказ от договора», а именно в пре-
кращении действия договора, Гражданский 
кодекс не содержит четкого определения указан-
ных понятий. Есть только основания и послед-
ствия прекращения обязательств по договору. 
Взять договор оказания спортивных и физкуль-
турно-оздоровительных услуг, окончание срока 
действия клубной карты, означает прекращение 
действия договора. Для названного договора не 
требуется активных действий стороной, чтобы 
прекратить действие.

В целом само расторжение, по гл. 29 ГК РФ, 
имеет отношение к договору-сделке, в то время 
как прекращение – к порожденным им обязатель-
ству, по гл. 26 ГК РФ. Нередки случаи, когда кон-
тракт заключается на определенных условиях, 
исполнение происходит ненадлежащим образом 
и недобросовестно. В таком контексте односто-
ронний отказ может быть защитой нарушенных 
прав контрагента. Но использование такого права 
не всегда гарантирует, что не будет финансовых 
или правовых последствий, для стороны, которая 
приняла решение отказаться от договора. Зако-
нодатель определил круг причин, по которым 
появляется возможность расторгнуть договор. 
Обстоятельства, создающие причины неисполне-
ния договора могут быть следующими: вид заклю-
ченного соглашения, в свою очередь возмож-

ность расторжения одной из сторон предусмо-
трено в законе, по желанию этой стороны; по 
независящим от воли участников наступление 
изменение условий, которые меняют его суть; 
грубым и неоднократным нарушением условий 
договора. Неоднократность нарушения в количе-
ственном эквиваленте законодателем не уточ-
нено. Сколько нарушений должно быть, чтобы 
признать за «неоднократность». Такое условие 
наблюдается в абзаце 3 пункта 2 статьи 523 ГК 
РФ, односторонний отказ от исполнения дого-
вора поставки.

При заключении контракта, стороны про-
гнозируют наступление очевидных рисков, но 
существуют риски: при которых невозможно 
спрогнозировать наступление какого-либо собы-
тия; невозможность возложения справедливой 
ответственности за произошедшее; выполнение 
условий становится невозможным, если соглаше-
ние не расторгнуть. Прекратить договорные 
отношения всегда проще, если существенные 
условия еще не были выполнены, а исполнение не 
было начато. Но если последовало частичное 
исполнение, отказывающаяся сторона будет 
вынуждена оплатить часть выполненной работы 
или погашение неустойки. Такая ситуация может 
возникнуть ввиду непредвиденных обстоя-
тельств, помимо воли стороны.

Односторонний отказ, как мера оператив-
ного воздействия. Под такими мерами понима-
ется юридические действия, направленные к 
нарушившей стороне и влекущие неблагоприят-
ные последствия для этой стороны. Основные 
признаки таких мер являются:

1. При допущении нарушения стороной, упра-
вомоченное лицо имеет право принять меры 
воздействия. Например, нарушение в уста-
новленный срок выполнения работ, уклоне-
ние от выполнения, ненадлежащее выпол-
нение обязательств и т.п.

2. Меры оперативного воздействия являются 
односторонним волеизъявлением. Контра-
гент вправе применить односторонний 
характер мер оперативного воздействия, не 
прибегая обращению к государственным 
органам. Но если другая сторона не согласна 
с односторонним отказом – имеет право 
оспорить в суде.

3. Применение мер, наделенным такими пол-
номочиями лицом, оперативного воздей-
ствия влечет нерентабельные последствия 
для обязанного лица. При ликвидации им 
допущенных нарушений такой невыгодные 
результат обычно не наступает либо насту-
пают, но уже значительно меньшем объеме. 
Основная функция обозначенных мер в том, 
чтобы обеспечить стимулировании долж-
ного исполнения обязанностей участниками 
гражданского оборота.
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По кредитному договору (п. 1 ст. 821 ГК РФ) 
предусмотрен отказ в выдаче кредита заемщику, 
если есть вероятность того, чтобы предвидеть 
нарушение в будущем. Основания, которые могут 
послужить отказу, может быть ухудшение финан-
сового благосостояния заемщика, банкротство. 
Такая вероятность, ухудшение финансовой лик-
видности заемщика, является мерой защиты для 
кредитора, то есть защита от негативных послед-
ствий.

Есть примеры одностороннего отказа, по 
принципу оперативного воздействия, где одну 
сторону наделяют правом отказаться от предо-
ставленных другой стороной товаров, или работ 
или услуг при надлежащем исполнении обяза-
тельств. В п.1 ст. 791 ГК РФ, в договоре перевозке 
отправителю предусмотрен законный отказ, если 
транспортное средство непригодно для пере-
возки соответствующего груза. Указанная норма 
направлена на то, чтобы сохранить в целостности 
груз, но ответственность за утрату и порчу несет 
перевозчик, это по общему правилу (Ст. 796 ГК 
РФ). Использовать отказ можно в любое время и 
без указания причин, даже в том случае, когда 
нет нарушения правоотношения. Это объясня-
ется тем, что «отпала» необходимости и интерес у 
стороны в предмете договора. Это демонстри-
руют: договора возмездного оказания услуг (ст. 
782 ГК РФ) и фидуциарные соглашения.

Особое внимание представляют те норма-
тивно-правовые акты, которые позволяют 
односторонне отказаться от договора, их всего 8. 
В таких договорах как: поставки; энергоснабже-
ния (ключевое это использование энергии в 
домашнем быту); подряда (при отказе, даже до 
начала исполнения, возникает право на возмеще-
ние убытков пропорционально, хотя при пропор-
ция разделении убытков, например материалы 
для выполнения такого заказа могли подорожать, 
может измениться в большую сторону); аренды 
(срок не указан); возмездное оказание услуг 
(такие договора направлены на восстановление 
права более слабой стороны спора); агентский 
(одно из условий – это отсутствие в договоре 
срока окончания действия соглашения); банков-
ского счета (в случае если нет движения денег по 
счету в течении двух лет); транспортной экспеди-
ции (используя право на отказ необходимо раз-
умный срок сообщить другой стороне, и не осво-
бождает от возмещения убытков причиненным 
таким отказом). Вышеперечисленные договоры 
хоть и четко обозначают круг возможности отказа 
от договора, но при заключении, не все участники 
до конца понимают и могут просчитать послед-
ствия таких действий. Более крупные игроки 
предпринимательства достаточно основательно 
подходят к развитию разных сценариев событий. 

Что входит в понятие «риск», к сожалению, 
в Гражданском Кодексе не указано. Это собира-

тельный термин. Хотя при наличии обширной 
судебной практики можно было бы вывести 
основные признаки риска или рискового поведе-
ния участника договорных отношений (например 
сокрытие достоверной информации анализа 
хозяйственной деятельности, либо подлог). При 
защите нарушенного или при оспаривании права, 
доктрина не дает ответа на вопрос о сущности 
риска. Косвенно упоминается «риск» в нормах: 
статья 459 ГК РФ, ст. 705 ГК РФ и в других. В 
основном риск, в условиях защиты, принимается 
как: неполучение ожидаемых результатов при 
использовании способов защиты; вероятность 
наступления неблагоприятных событий для 
контрагентов, последствия для сторон. Важно 
отметить, что основа для возникновения риска — 
это событие, действие или состояние. При нали-
чии различных способов защиты гражданских 
прав, есть версия, что одностороннее изменение 
и расторжение договоров все-таки относится к 
мерам защиты. Все же меры ответственности 
несут в себе имущественные санкции, например 
убытки, неустойки и т.д. Расторжение договора 
не может признаваться мерой ответственности.

Но возникает иная ситуация, это возникно-
вение существенных нарушений договора, дает 
основание на одностороннее расторжение и 
изменение договоров. В международном праве 
принципы закономерны и взаимосвязаны — одно 
вытекает из другого, например принцип добросо-
вестности тесно связан с принципом pacta sunt 
servanda, выражаясь в jus cogens, императивном 
характере. Венская Конвенция ООН в 3 разделе о 
прекращение договоров и приостановление их 
действия, включает признаки, по которым можно 
характеризовать существенное нарушение. Инте-
ресно, что разрыв дипломатических или консуль-
ских отношений не влияют на действие договора, 
согласно статье 63. Принципы УНИДРУА вклю-
чают в себя условия, при которых допускается 
отказ от договора такие как: значительное заблу-
ждение, отдельной главой рассматривается 
затруднение исполнения договора. Затруднение 
рассматривается в контексте существенного 
изменения обстоятельств, при условии, что 
контрагент не знал и не мог разумно предвидеть 
возникновение таких обстоятельств. Российское 
законодательство вобрало в себя практику 
английского права и германского права. Наличие 
принципа свободы договора можно обнаружить в 
любой правовой системе. Однако «выйти» из 
заключенного любого договора допускается, и 
включить условия такого «выхода» позволяется. 
Такой принцип сосредоточен на том, чтобы согла-
шение не стало началом банкротства одного из 
контрагентов. С другой стороны компромисс воз-
можен в тех случаях, когда стороны могут и умеют 
договариваться. Отсюда большое внимание уде-
ляется порядку уведомления другой стороне об 
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изменении обстоятельств и, в последующем, 
невозможность продолжать исполнять одно из 
условий либо договор в целом. 

Односторонний отказ или изменение усло-
вий договора иногда возникает в тот момент, 
когда цель стала недостижимой или вовсе отпа-
дает в силу разных обстоятельств (например, 
заказ партии елочных игрушек для празднования 
Нового года, вовремя не поставили товар или 
утратили во время транспортировки, таким обра-
зом возникает потеря интереса к товару, в случае 
задержки поставки, либо возникает значитель-
ный ущерб от неисполнения договора), что в 
последующем определяет существенное наруше-
ние или изменение договора. Дефиниция «цель 
договора» отсутствует в Гражданском Кодексе 
Российской федерации. Но в тоже время можно 
встретить признаки «цели договора», например: 
ст. 431 ГК РФ «Толкование договора» (цель прини-
мается за волю), п. 1 ст. 814 «Целевой заем» ГК 
РФ, п. 2 ст. 469 «Качество товара» (тут отмеча-
ется, что товар как цель для последующего 
использования), ст. 506 ГК РФ «Договор поставки» 
и т. д. 

Каждая цель (предмет) договора, а это в 
свою очередь тянет за собой поименованные или 
смешанные договора, будет по-разному оцени-
ваться ущерб от неисполнения условий соглаше-
ний. Экономическая цель договора является 
важной составляющей соглашения. Важно, при 
составлении договора прописывать каждый шаг 
выполнения условий, но и детально включить 
санкции за невыполнение каких-либо условий в 
договоре. В противном случае, это чревато боль-
шими финансовыми потерями и длительным раз-
бирательством в судебном порядке. Допустимо 
не только для юридического аудита уже действу-
ющего договора, но и перед подписанием кон-
тракта провести анализ соответствие доктрины 
договоров. 

Некоторые риски все-таки предсказуемы, 
поэтому суд не всегда признает их существен-
ными настолько, что контрагенту дает право на 
одностороннее изменение или прекращение 
договора. Суд откажет в заявленных требова-
ниях, если:

1. при заключении договорных отношений 
стороны должны были учитывать экономи-
ческую обстановку, поэтому они не могли 
исключить возможность увеличения цен во 
время исполнения сделки (стоит отметить, 
что не все риски предоставляется возмож-
ным просчитать, например природные 
катаклизмы могут спровоцировать большие 
финансовые затраты на восстановление 
работоспособности предприятий);

2. в условиях финансового кризиса, который 
является объективным фактором, все 
участники экономики сталкиваются с 

затруднениями (однозначно оценить кто в 
какой степени столкнется с большими 
затруднениями достаточно трудно, однако 
прозрачность ведения бизнеса дает воз-
можность просчитать риски, в противном 
случае это дает повод о сокрытии информа-
ции при заключении контракта.);

3. предположение заемщика о выгодности 
займа в иностранной валюте не исключает 
возможности того, что стороны могли и 
должны были учитывать возможное изме-
нение курса валюты;

4. ухудшение финансового положения сто-
роны соглашения, включая возможность 
банкротства;

5. нарушение установленных сроков выполне-
ния работ согласно договору;

6. 6.изменение условий по инициативе одной 
из сторон договора (также относится изме-
нение стоимости расходных материалов 
или топлива); 

7. внесение изменений в законодательство, 
которые не мешают выполнению договора;

8. введение международных экономических 
санкций, если они не учтены в условиях 
договора (сравнительно недавно стали 
появляться оговорки в условиях договора о 
расторжении договора, в случае введения 
санкций против компании либо бенефици-
ара); 

9. действия лиц, которые привели к наруше-
нию договора (чаще всего это касается кон-
тролирующих лиц, которые были привле-
чены к нецелевому использованию денеж-
ных средств компании).
Вышеперечисленные обстоятельства схо-

дятся, в сущности, доктрины договоров. Суд 
имеет право признать существенным изменением 
обстоятельств случай, когда подразделение госу-
дарственного органа, для размещения которого 
был заключен договор аренды, было ликвидиро-
вано из-за сокращения бюджетного финансиро-
вания; [3], нельзя использовать земельный уча-
сток в связи с изменением его правового режима; 
[4] из-за сноса здания участок невозможно 
использовать по назначению. [5] В примере с 
распространением коронавирусом Верховный 
суд РФ упомянул, что: «распространение корона-
вируса не является универсальным обстоятель-
ством непреодолимой силы. Нужно исходить из 
обстоятельств конкретного дела». Детальное 
исследование судом дел, где может прослежи-
ваться причинно-следственная связь влияния 
коронавирусной инфекции, на исполнение возло-
женных обязательств из договора таких как: 
поставка товаров и услуг, аренда помещений с 
целью реализации товаров и услуг и т. д. Сто-
роны, заключившие договор подряда, чаще всего 
страдают от кризисных явлений. Например, пока 
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идет судебный процесс по расторжению или 
изменению договора подряда, строительные 
материалы дорожают, и предсказать насколько 
могут подорожать через год, вызывает трудно-
сти. Статья 782 ГК РФ предусматривает, обяза-
тельную компенсацию потерь той стороной, кото-
рая отказалась до его исполнения. Это может 
выражаться в твердой сумме или в процентах по 
периоду на момент заявления об отказе, также 
можно определить дату до окончания действия 
контракта. Как пример такие условия могут быть 
предоставлены в договоре об оказании услуг 
можно встретить в фитнес-клубах. 

Сохранение экономического баланса, путем 
справедливого правового регулирования, есть 
цель для успешного развития и работы бизнеса. 
Юридические правоотношения таком контексте, 
выступают в роли защиты и в восстановлении 
нарушенного права, и также регулирует такие 
условия. При условии действовать разумно и 
добросовестно в пределах закона или догово-
ром. Не запрещено согласовывать в договоре 
условия такого отказа между предпринимате-
лями. Можно встретить случаи, когда при заклю-
чении договора стороны исходили из разного 
понимания предмета или условий договора, тем 
самым предавая разное значение. При наличии 
доказательств, где наличествует разное понима-
ние условий договора, представляется возмож-
ным дополнить статью 450 ГК РФ: одностороннее 
расторжение или изменение договора также 
допускается, если пострадавшая сторона приве-
дет доказательства обосновывающие, то обстоя-
тельство, что при согласовании условий договора 
(предмет спора) – придавали разное значение. 

Предположим, стороны заключили договор 
на уборку территории. Но в договоре прописы-
вают часть площади в здании, без определения 
конкретно какие помещения подлежат уборке и 
где будут проводить дезинфекцию. Если допу-
стить такой договор с такими недочетами, то 
заказчик не сможет привлечь исполнителя к 
ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей. Например, суд 
отклонил доводы истцов, связанные с указанием 
места исполнения в договоре. Коллегия постано-
вила, что стороны не определили конкретное 
место исполнения в данном соглашении. Они 
ограничились указанием предмета договора: 
«Уборка служебных и производственных поме-
щений». [6]
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Проведение контрольных (надзорных) 
мероприятий позволяет планомерно и 

своевременно предотвращать потенциальные 
нарушения действующего законодательства, а в 
случае совершения действий, противоречащих 
его положениям, вовремя и конструктивно при-
влекать к ответственности виновных лиц.

Целью данной работы является проведение 
анализа эффективности осуществления кон-
трольных (надзорных) мероприятий в условиях 
действия моратория, а также формирование 
предложений, которые могут поспособствовать 
улучшению качества методов, применяемых при 
реализации принципа «регуляторной гильотины». 
Объектом исследования является система обще-
ственных отношений, складывающихся в сфере 
государственного контроля (надзора) в Россий-
ской Федерации.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 248), который в корне 

реформировал реализацию контрольных (над-
зорных) мероприятий в Российской Федерации, в 
том числе путем:

1) введения риск-ориентированного подхода 
при планировании и осуществлении кон-
трольных (надзорных) мероприятий, кото-
рый позволяет определять частоту прове-
дения КНМ в зависимости от уровня опас-
ности объекта (пункт 1 статьи 23 Федераль-
ного закона № 248);

2) создания Единого реестра видов контроля 
(далее – ЕРВК);

3) отступления от механизма «палочной 
системы», по которому контроль оценива-
ется в части предотвращения рисков, а не 
по количеству наложенных штрафов и про-
веденных проверок (в количественном 
эквиваленте);

4) установления порядка проведения профи-
лактических мероприятий [3]. 

Кроме того, под государственным и муници-
пальным контролем (надзором) в Федеральном 
законе № 248 понимается деятельность кон-

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-8-283-288
NIION: 2021-0079-8/24-653
MOSURED: 77/27-025-2024-8-653



284  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

трольных (надзорных) органов, целью которой 
является предупреждение, выявление и пресече-
ние нарушений обязательных требований. 

Вышеуказанный Федеральный закон рас-
ширяет перечень органов и иных организаций, 
наделяемых полномочиями надзора: к федераль-
ным органам исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления и 
их структурным подразделениям добавляются 
государственные внебюджетные фонды, госу-
дарственные корпорации, публично-правовые 

компании, а также государственные и муници-
пальные учреждения.

Полномочия по отдельным видам феде-
рального государственного надзора могут быть 
переданы органам государственной власти субъ-
ектов, органам местного самоуправления, а пол-
номочия по отдельным видам регионального над-
зора – органам местного самоуправления.

Положениями статьи 56 Федерального 
закона № 248 определены следующие виды кон-
трольных (надзорных) мероприятий [3]:

Таблица 1. Сопоставление видов контрольных (надзорных) мероприятий по способам 
взаимодействия с контролируемым лицом. 

Вид контрольных (надзорных) мероприятий Взаимодействие с контролируемым лицом

контрольная закупка

Взаимодействие с контролируемым лицом 
 осуществляется

мониторинговая закупка

выборочный контроль

инспекционный визит

рейдовый осмотр

документарная проверка

выездная проверка

наблюдение за соблюдением обязательных требований
Взаимодействие с контролируемым лицом  

не осуществляется
выездное обследование

Согласно сводным докладам о государ-
ственном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле в Российской Федерации за 2021 и 2022 
годы, опубликованным Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации [6,7], в 
2021 году было проведено 882 тысячи контроль-
ных мероприятий в отношении 730 тысяч контро-
лируемых лиц. 

Важно отметить, что по сравнению с 2019 
годом количество контрольных мероприятий в 
2021 году сократилось в 1,7 раза, в то время как 
в 2021 году, по сравнению с 2020 годом – количе-
ство контрольных мероприятий выросло на фоне 
оживления деловой активности и адаптации кон-
трольных органов к работе в условиях ограниче-
ний, связанных с предотвращением распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

Из 882 тысяч контрольных мероприятий в 
2021 году порядка 266 тысяч проведено в соот-
ветствии с Федеральным законом № 248, в то 

время как в 2022 году реализовано всего 339 
тысяч контрольных мероприятий, в 2023 году 
количество контрольных мероприятий составило 
217,4 тысячи [7,8].

В марте 2022 года вступило в силу поста-
новление Правительства Российской Федерации 
«Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля» (далее – Постановление № 
366, мораторий), которое накладывает ряд огра-
ничений при организации и проведение государ-
ственного контроля (надзора) за деятельностью 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Основной целью введения моратория, по 
мнению Правительства Российской Федерации, 
является снижение административной нагрузки 
со стороны контрольно-надзорных органов, а 
также контрсанкционная поддержка бизнеса в 
сложившейся геополитической ситуации.
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Так, в соответствии с пунктом 11 (3) до 2030 
года в планы проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, планы проведения 
плановых проверок при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) за деятельностью 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и должностных лиц органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления (включая контроль за 
эффективностью и качеством осуществления 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации переданных полномочий, 
а также контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий) включаются плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия, плано-
вые проверки только в отношении объектов кон-
троля, отнесенных к категориям чрезвычайно 
высокого и высокого риска, опасным производ-
ственным объектам II класса опасности, гидро-
техническим сооружениям II класса [4].

Несмотря на очевидные положительные 
эффекты для бизнеса, мораторий на проведение 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
сформировал ряд коллизий и противоречий. 

Необходимо отметить, что Постановление 
№ 336 издано Правительством Российской Феде-

рации в рамках принятия мер по повышению 
устойчивости российской экономики в условиях 
действующей санкционной нагрузки. Впервые 
мораторий коснулся всего бизнеса, а не только 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

В период реализации моратория, сопрово-
ждающимся введением определенных послабле-
ний, наблюдаются положительные тенденции, 
характеризующиеся в добросовестном отноше-
нии бизнес-сообщества к требованиям действу-
ющего законодательства, в связи с чем законо-
датель ориентируется на внедрение принципа 
саморегулирования, при этом не забывая про 
оптимизированные виды контроля за исполне-
нием обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации в форме проведения 
профилактических мероприятий. 

Нельзя не отметить, что мораторий распро-
страняется на проверки, которые подпадают под 
действие Федеральных законов № 248-ФЗ и 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Данные законы не касаются, в частно-
сти, прокурорского надзора, правосудия и про-
ведения административного расследования [2]. 
Соответственно, органы прокуратуры не ограни-
чены в проведении проверочных мероприятий в 
период действия моратория.

Рис. 1. Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятия 
 в период с 2019 по 2023 гг. [8]
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Вместе с тем, в 2022 году было отменено 
порядка 240 тысяч проверочных мероприятий. 
Реализация принципа «помогать, а не наказы-
вать» являлась основной задачей контролирую-
щих органов, в связи с чем особое место, с уче-
том моратория на проверки, в 2022 году занимали 
профилактические мероприятия. Более того, 
внедрена возможность замены плановой про-
верки на профилактический визит, который под-
разумевает проведение профилактической 
беседы в ходе которой лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объек-
там контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах сниже-
ния категории риска, а также о видах, содержа-
нии и об интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта 
контроля исходя из его отнесения к соответству-
ющей категории риска [4].

Кроме того, часть 6 статьи 52 Федерального 
закона № 248 обеспечивает контролируемое 
лицо правом отказаться от проведения обяза-
тельного профилактического визита, уведомив 
об этом контрольный (надзорный) орган не позд-
нее чем за три рабочих дня до даты его проведе-
ния. Однако, в то же время контролируемое лицо 
может обратиться в контролирующий орган по 
вопросу проведения профилактического визита в 
инициативном порядке. Таким образом, в 2022 
году зафиксирован устойчивый рост числа про-
филактических мероприятий с положительной 
динамикой в части достижения поставленных, в 
рамках проведения указанных выше мероприя-
тий, для осуществления задач.

Так в 2022 году в соответствии с нормами 
Постановления № 336 исключено 240,7 тыс. про-
верок, из которых 181,1 тыс. (75,2%) – плановые; 
59,6 тыс. (24,8%) – внеплановые [7].

При этом необходимо отметить, что органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации не являются субъектами предприни-
мательской деятельности, но положения морато-
рия распространяются в том числе и на них, что 
противоречит концепции и основной цели введе-
ния указанного выше моратория. 

Важно отметить, что необходимо система-
тически и регулярно проводить контрольные 
(надзорные) мероприятия в отношении исполни-
тельных органов власти субъектов Российской 
Федерации, должностных лиц органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, а также за деятельностью органов местного 
самоуправления, должностных лиц органов мест-
ного самоуправления ввиду того, что бескон-
трольная власть подвергается коррупции, в то же 
время снижается эффективность работы указан-

ных выше органов и происходит злоупотребление 
должностными полномочиями с использованием 
инструмента «принуждения».

Также, пунктом 3 Постановления № 336 
установлены основания проведения внеплановых 
проверок [1]. Преимущественно, основаниями 
для проведения внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия будут являться:

 – непосредственная угроза причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 
по фактам причинения вреда жизни и тяж-
кого вреда здоровью граждан;

 – непосредственная угроза обороне страны и 
безопасности государства, по фактам при-
чинения вреда обороне страны и безопас-
ности государства;

 – непосредственная угроза возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и (или) 
техногенного характера, по фактам возник-
новения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и (или) техногенного характера;

 – выявления индикаторов риска нарушения 
обязательных требований.
В числе прочих, это поручения Президента 

Российской Федерации, поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации, поруче-
ния Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, требования прокурора в 
рамках надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

Согласно статическим данным федераль-
ных органов исполнительной власти количество 
внеплановых проверок, по основаниям, указан-
ным в пункте 3 Постановления № 336, составляют 
лишь 5 % от общего числа проведенных кон-
трольных (надзорных) мероприятий [8].

Так, нельзя не отметить, что в 2022 году с 
учетом ограничений, определенных мораторием, 
в рамках экологического надзора Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользова-
ния (далее – Росприроднадзор) проведено 4607 
проверок из которых на 1495 проверках выяв-
лены нарушения (общее количество нарушений 
требований действующего законодательства – 
2509,), также проведено 6,2 тыс. профилактиче-
ский мероприятий [8]. 

В то время как в 2023 году количество про-
верок в рамках экологического надзора соста-
вило 5333 проверки, проведенных Росприрод-
надзором, в ходе 2789 проверок выявлено 2789 
нарушений требований экологического законо-
дательства с общим количеством нарушений – 
13524, профилактическим мероприятиям было 
уделено особо внимания, общее количество 
которых составило 8,3 тыс [8].
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Опираясь на вышеприведенные статистиче-
ские данные наблюдается тенденция роста коли-
чества контрольных надзорных мероприятий, а 
особое внимание в системе государственного 
контроля (надзора) уделено проведению профи-
лактических визитов (прирост составил 35%).

В связи с чем, полагаем целесообразным 
исключение из моратория положений, ограничи-
вающих проведение плановых проверок в отно-
шении органов власти, так как контрольные (над-
зорные) мероприятия позволяют модернизиро-
вать систему государственного управления, 
повышать эффективность и качество исполняе-
мых полномочий, противодействовать корруп-
ции, а также своевременно и качественно оце-
нить правомерность принятия решений со сто-
роны должностных лиц.

Подводя итог вышеизложенному, можно 
утверждать, что реализация моратория оказы-
вает положительную динамику на бизнес в части 
снижения административной нагрузки, а также в 
части роста и популяризации такого вида кон-
троля, как профилактический визит, направлен-
ный на реализацию концепции «помогать, а не 
наказывать». Однако, на наш взгляд, в целях 
соблюдения основной концепции и цели морато-
рия, необходимо исключить из Постановления № 
336 ряд положений, ограничивающих проведение 
проверок (плановых и внеплановых) в отношении 
органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, ввиду того, что введенные 
послабления могут негативно влиять на деятель-
ность таких органов, способствуя увеличению 
числа коррупционных правонарушений, а также в 
связи с невозможностью проведения контроля.
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МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ: 
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация. В Российской Федерации существует проблема разрешения налоговых споров в 
рамках процедуры досудебного урегулирования налогового спора. В рамках процедуры досудебного 
урегулирования, которая согласно действующему законодательству является обязательной налого-
плательщик несогласный с решением налогового органа обязан обжаловать акт, вынесенный в резуль-
тате налоговой проверки в вышестоящий налоговый орган в срок предусмотренный налоговым кодек-
сом. В случае пропуска срока на обжалование акта нижестоящего налогового органа в вышестоящий 
налоговый орган налогоплательщик лишается права на судебное разрешение налогового спора. Обя-
зательная процедура досудебного урегулирования налоговый споров предусмотрена для решений на-
логовых органов, ненормативных актов, действий и бездействий налоговых органов.

Ключевые слова: досудебное урегулирование налоговых споров, налоговый спор, ненорматив-
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Annotation. In the Russian Federation, there is a problem of resolving tax disputes within the framework 
of the pre-trial settlement of a tax dispute. As part of the pre-trial settlement procedure, which, according to 
current legislation, is mandatory, a taxpayer who disagrees with the decision of the tax authority is obliged to 
appeal the act issued as a result of a tax audit to a higher tax authority within the time period provided for by 
the tax Code. If the deadline for appealing an act of a lower tax authority to a higher tax authority is missed, 
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цедур, направленных на разрешения конфликта 
между налогоплательщиком и уполномоченным 
органом.

Согласно статистике Судебного департа-
мента, при Верховном суде РФ за 1 полугодие 
2023 года в арбитражные суды первой инстанции 
было принято к производству 151 086 исковых 
заявлений (заявлений), связанных с экономиче-
скими спорами, возникающими из администра-
тивных и иных публично правовых отношений. Из 
данных исковых заявлений (завлений) споров, 
основанных на применении налогового законода-
тельства, было лишь 7 683. Следовательно, коли-
чество налоговых споров в общей массе судеб-
ных разбирательств, связанных с экономиче-
скими спорами, вытекающими из административ-
ных правоотношений составило 5%(7 683/151 
086= 5%) [1].

За 2022 год из 670 жалоб, поступивших в 
УФНС России по Приморскому краю 538 жалоб, 
было подано по налоговым спорам, 69 жалоб по 
вопросам государственной регистрации, 63 
жалобы производство, по которым предусмо-
трено КоАП РФ и Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

Из 538 жалоб по налоговым спорам за 2022 
год рассмотрено 392 жалобы, удовлетворено 199 
жалоб.

За 9 месяцев 2023 года из 372 жалоб, подан-
ных в УФНС России по Приморскому краю 304 
жалобы, было подано по налоговым спорам, 35 
жалоб по вопросам государственной регистра-
ции, 33 жалобы производство, по которым пред-
усмотрено КоАП РФ и Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

В решение о привлечении к ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения 
указываются срок, в течение которого лицо, в 
отношении которого вынесено указанное реше-
ние, вправе обжаловать это решение, порядок 
обжалования решения в вышестоящий орган.

Положениями ст. 101. 4 НК РФ не определен 
специальный срок для вступления в силу реше-
ний налогового органа, а также нет оговорки о 
распространении на данные решения положений 
п. 9 ст. 101 части первой НК РФ, следовательно, 
такие решения вступают в силу со дня их вруче-
ния лицу или его представителю, в отношении 
которого они были вынесены. Таким образом на 
решения, вынесенные в порядке ст. 101. 4 НК РФ 
не распространяются правила об апелляционном 
обжаловании.

Несоблюдение досудебного порядке урегу-
лирования спора как в виде апелляционного 
обжалования, так и обжалования возможно в 

следующих случаях: из- пропуска срока подачи 
жалобы в вышестоящий налоговый орган из-за 
чего жалоба не была рассмотрена по существу; в 
суде оспаривается часть решения, которая не 
была предметом обжалования в вышестоящем 
органе; о нарушение процедуры рассмотрения 
материалов налоговой проверки заявлено только 
в суде данное регулирование вытекает из п. 66, п. 
67 Постановления Пленума ВС РФ от 30 июля 
2013 года № 57.

Досудебный порядок урегулирования спо-
ров будет считаться соблюденным: в жалобе на 
решение налогового органа нет доводов, опро-
вергающих выводы налогового органа; из-за 
досудебного обжалования пропущен трехмесяч-
ный срок на подачу иска в суд, нормативно-пра-
вовое регулирование данных обстоятельств 
вытекает из п. 67 Постановления Пленума ВС РФ 
от 30 июля 2013 года № 57.

В случае пропуска месячного срока апелля-
ционного обжалования не вступившего в силу 
акта налогового органа, заинтересованное лицо 
не лишается права на обжалование уже вступив-
шего в законную силу акта. Данный акт может 
быть обжалован в течение одного года со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав, то есть с момента вруче-
ния лицу решения уполномоченного органа. 
Налоговое уведомление, направленное заказным 
письмом, считается полученным по истечении 
шести рабочих дней с даты направления письма. 
Принятое вышестоящим налоговым органом 
решение по жалобе (апелляционной жалобе) 
решение или акт ненормативного характера 
может быть обжаловано в ФНС России или в суд 
в течение 3 месяцев со дня принятия такого 
решения.

Таким образом существенное различие 
между процедурой обжалования ненормативных 
актов налоговых органов, действий или бездей-
ствий должностных лиц, принятых в порядке ст. 
ст. 101 и 101. 4 части первой НК РФ заключается 
в том, что для актов налоговых органов, принятых 
в порядке ст. 101 части первой НК РФ предусмо-
трена процедура апелляционного обжалования, а 
для актов, принятых в порядке ст. 101. 4 НК РФ не 
предусмотрена процедура их апелляционного 
обжалования ввиду их вступления в законную 
силу с момента вынесения решения руководите-
лем (заместителем руководителя) налогового 
органа. При этом досудебный порядок урегули-
рования налогового спора является обязатель-
ной процедурой, несоблюдение которой влечет 
за собой невозможность обращения за судебной 
защитой в случае несогласия налогоплательщика 
с актом, вынесенным уполномоченным долж-
ностным лицом налогового органа. 
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При получении жалобы налоговым органом 
акт, действия, бездействия которого обжалуются, 
налоговый орган должен принять меры по устра-
нению прав лица, подавшего жалобу. В случае 
устранения нарушения прав лица, подавшего 
жалобу, налоговый орган сообщает об этом в 
вышестоящий налоговый орган в течение трех 
дней со дня устранения нарушений [2].

В случае устранения нарушений прав лица 
налоговым органом, принявшим решения выше-
стоящий налоговый орган, оставляет жалобу без 
рассмотрения по правилам пп. 5 ч. 1 ст. 139. 3 НК 
РФ в связи с тем, что до принятия решения по 
жалобе налоговый орган сообщил об устранении 
прав лица, подавшего жалобу.

ИФНС России по г. Домодедово Московской 
области аннулировала спорные налоговые уве-
домления после обращения ИП Кравчука в УФНС 
России по Московской области. Инспекция до 
принятия решения УФНС направила заявителю в 
личный кабинет налогоплательщика письмо о 
признании налоговых уведомлений в части 
излишне начисленного налога на землю недей-
ствительными и не подлежащими исполнению. 
Обращение заявителя в суд имело место до выне-
сения вышестоящим налоговым органом реше-
ния по жалобе, что, по сути, свидетельствует о 
несоблюдении досудебного порядка урегулиро-
вании спора [3].

Необходимо отметить, что соблюдение 
досудебного порядка урегулирования спора не 
требуется, когда деятельность налоговых орга-
нов обусловлена не реализацией полномочий, 
установленных законодательством о налогах и 
сборах, а осуществлением иных функций, возло-
женных на них федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства Российской 
Федерации [4]. 

Практика Верховного суда исходят из сле-
дующего, правила предоставления субсидий в 
2020 году для субъектов предпринимательской 
утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 24 апреля 2020 года № 576, в соответствии со 
ст. 1 и п.1 ст. 2 НК РФ к актам законодательства о 
налогах и сборов не относятся, в связи с чем 
досудебный порядок урегулирования споров в 
отношении требований об оспаривании отказа 
уполномоченного органа в предоставлении суб-
сидии, а также бездействие в отношении  заявле-
ний о ее предоставлении не применяется [5].

Позиция Верховного суда поддержал Кон-
ституционный суд РФ, который установил, что в 
рамках действующего регулирования отсут-
ствуют основания для распространения, установ-
ленного НК РФ особого (специального) порядка 
обжалования ненормативных правовых актов 

налоговых органов, действий или бездействия их 
должностных лиц на случаи, не связанные с при-
менением законодательства о налогах и сборах 
[6].

Также Конституционный суд отметил, что 
если налогоплательщик (субъект малого и сред-
него предпринимательства) обжаловал ненорма-
тивный акт, бездействие налогового органа в 
административном порядке, хотя этого и не тре-
бовалось, то срок для последующего обращения 
в суд с жалобой (заявлением) исчисляется со дня, 
когда лицу стало известно о принятом вышестоя-
щим налоговым органом решении по его жалобе. 

Следовательно, мы видим исключение из 
правила об обязательном досудебном урегулиро-
вании налоговых споров. Дополнительным 
исключением является обращение граждан в 
налоговыми органы, обусловленные реализацией 
прав, вытекающих из федеральных законов, 
которые предметом регулирования, которых не 
является налоговое законодательство. В случае 
отказа налоговым органом в реализации гражда-
нином его права, досудебный порядок урегулиро-
вания спора не требуется.

Подводя итог, механизм разрешения нало-
говых споров включает себя досудебное и судеб-
ное урегулирование налогового спора. Согласно 
общему правилу досудебное урегулирования 
налогового спора, вызванного несогласием нало-
гоплательщика с ненормативным актом, дей-
ствием (бездействием) налогового органа явля-
ется согласно действующему законодательству 
обязательным.
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ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ СЕМЕЙНОГО ПРАВА  
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Аннотация. Настоящее исследование посвящено вопросам анализа правоприменительной 
практики по спорам, вытекающим из семейно-правовых отношений при наличии в них иностранного 
элемента. Основное внимание уделено вопросам определения подсудности по данной категории спо-
ров. Нередко суды не проводят разграничения между определением применимого права и подсудно-
сти, что свидетельствует о необходимости разработки комплексных разъяснений положений законо-
дательства в сфере международного частного семейного права. В статье анализируются позиции Вер-
ховного суда РФ, рассматриваются доктринальные подходы к проблемам процессуального характера 
в семейно-правовых спорах при наличии иностранного элемента. Автор приходит к выводу, что неуре-
гулированный характер определения подсудности по семейным делам в международном гражданском 
процессе нередко ведет к конфликту юрисдикций, присутствуют трудности в определении тожде-
ственности споров, в признании решений иностранных судов.  В статье также поднимаются вопросы 
определения судьбы имущества супругов, находящегося на территории иностранного государства. 
Помимо споров имущественного характера, рассматриваются также споры, связанные с супружески-
ми отношениями, детско-родительскими отношениями. Автор отмечает, что вопрос о подсудности при 
разрешении дела с участием ребенка, не являющегося гражданином РФ, должен разрешаться посред-
ством определения места его обычного проживания.

Ключевые слова: семейные правоотношения, иностранный элемент, подсудность, судебная 
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TRENDS IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN THE 
CONSIDERATION OF FAMILY LAW DISPUTES WITH A FOREIGN 
ELEMENT

Annotation. This study is devoted to the analysis of law enforcement practice in disputes arising from 
family law relations in the presence of a foreign element in them. The main attention is paid to the issues of 
determining jurisdiction in this category of disputes. Often, courts do not distinguish between the definition of 
applicable law and jurisdiction, which indicates the need to develop comprehensive explanations of the 
provisions of legislation in the field of international private family law. The article analyzes the positions of the 
Supreme Court of the Russian Federation, examines doctrinal approaches to procedural problems in family 
law disputes in the presence of a foreign element. The author concludes that the unsettled nature of determining 
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Введение
Анализ тенденций правоприменительной 

практики по семейным делам при наличии ино-
странного элемента позволяет выявить особен-
ности толкования законодательства относи-
тельно совокупности семейных правоотношений. 
Так, судебные споры редко направлены на разре-
шение какого-либо одного спорного отношения. 
Например, споры о расторжении брака, тесно 
связаны с имущественными вопросами и разде-
лом имущества, а также могут одновременно 
затрагиваться вопросы, связанные с определе-
нием места жительства детей, алиментные отно-
шения, порядок общения с детьми, и т.д. [5, С.235]. 
Таким образом, оценка подходов судов при раз-
решении таких дел должна основываться на ком-
плексном анализе. 

Некоторые из авторов утверждают о незна-
чительности в российской практике семейных 
споров с иностранным элементом [2, С.30]. 
Однако такое заявление с учетом отсутствия ста-
тистики по семейным спорам представляется 
неподкрепленным фактическими данными. Вме-
сте с тем, стоит отметить, что анализ российской 
судебной практики по семейным делам осложнён 
ввиду запрета на публикацию судебных решений 
по семейным делам, установленного пп. 2 п. 5 ст. 
15 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в 
РФ». При необходимости установления содержа-
ния норм иностранного права трудности возни-
кают относительно доступа к базе решений ино-
странных судов, что требует отдельного сотруд-
ничества между государствами [7, С.185].  Пред-
ставляется, что такой подход законодателя, 
направленный на ограничение доступа к судеб-
ной практике по семейным делам всех категорий 
является необоснованным. Обеспечение гаран-
тированной Конституцией РФ семейной тайны 
может осуществляться посредством изъятия 
персональных данных из судебных решений, а 
также принятия судами на постоянной основе 
актов обобщения практики по семейным спорам. 
В обратном случае, такой запрет ограничивает 
рассмотрение российской практики по семейным 
делам при установлении иностранными судами 
содержания норм российского права. Исследо-
вание судебной практики по семейным делам 
является принципиальным вопросом, и его зна-
чимость подтверждается отсылкой ст. 166 СК РФ 
к необходимости учета судебной практики при 
установлении содержания норм иностранного 
права. Таким образом, выявление тенденций 
судебной практики по семейным делам, ослож-
ненных иностранным элементом, является акту-
альным вопросом на сегодняшний день, и требует 
комплексного анализа. 

К вопросам, связанным с семейными пра-
воотношениями при наличии в них иностранного 
элемента возрастает интерес в юридической док-
трине. Так, внимания заслуживают работы Войто-
вич Е. П., Григорьевой О. Г., Косовской В. А., 
Коржовой Е. М., Марышевей Н.И., и других авто-
ров.  Вместе с тем, остаются аспекты, требующие 
внимания для их дальнейшей научной разра-
ботки, включая вопросы определения подсудно-
сти. 

Целью настоящего исследования является 
анализ тенденций правоприменительной прак-
тики российских судов в сфере семейных отно-
шений, осложненных иностранным элементом. 
Особое внимание в рамках исследования уде-
лено вопросам определения подсудности по рас-
сматриваемой категории дел. 

В рамках исследования задействован ком-
плекс методов, включая специально-юридиче-
ские методы. Особое внимание уделено анализу 
судебных актов и научной литературы.

Определение подсудности и тождествен-
ности в семейных спорах при наличии ино-
странного элемента 

Основная часть трудностей в семейных 
отношениях, осложненных иностранным элемен-
том, проявляется относительно процессуальных 
вопросов, а прежде всего при определении пра-
вил подсудности таких дел. По ряду категорий 
семейных споров при наличии иностранного эле-
мента, включая споры о расторжении брака, 
установлена исключительная подсудность [11, 
С.275]. Однако определение подсудности в слу-
чаях, если ни одно из государств не рассматри-
вает дело как подсудное суду своей юрисдикции 
ведет к конфликту юрисдикции, что на сегодняш-
ний день является неразрешенной проблемой не 
только в российской правовой системе. Кон-
фликт юрисдикций может проявляться двумя 
способами, а именно, если суды обоих государств 
рассматривают дело как подсудное их юрисдик-
ции, или же, когда суды ни одного из государств 
не признают дело в качестве подсудного своей 
юрисдикции.

Вопрос о выборе подсудности нельзя путать 
с применением коллизионной нормы о выборе 
применимого права. Подсудность является про-
цессуальной категорией, затрагивающей опреде-
ление пределов компетенции судов в определен-
ной национальной правовой системе, тогда как 
применимое право отсылает к материальным 
нормам определенного государства. Такой вывод 
подтверждает правовая позиция СК по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ, отраженная в 
определении № 5-КГ18-325 от 26.02.2019 года. 
Данное дело также демонстрирует конфликт 
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юрисдикций при применении подсудности.  Так, 
истцом по данному делу являются гражданин 
Голландии, а ответчиком выступает его бывшая 
сожительница, имеющая гражданство Польши, с 
которой истец был в фактических семейных отно-
шениях. Предметом иска выступало определение 
порядка общения с ребенком, возложение обя-
занности на ответчика не чинить препятствие в 
реализации права отца на общение с ребенком. 
При этом дочь истца и ответчицы также являлась 
гражданкой Голландии, но все из указанных лиц 
проживали на территории России, где осущест-
вляли трудовую деятельность, а дочь ходила в 
российский детский сад.  

Суды первой и апелляционной инстанций 
отказали истцу в принятии искового заявления, 
ссылаясь на неподсудность дела российскому 
суду. В частности, суды исходили из того, что 
место жительства ребенка является временным, 
а стороны являются гражданами других госу-
дарств, и не имеют совместного проживания на 
момент подачи иска. Суды ссылались на необхо-
димость истца обратиться в суд королевства 
Нидерландов. 

Стоит отметить, что в данном случае сто-
роны также не могли обратиться в компетентный 
суд королевства Нидерландов, поскольку ст. 5 
Гражданского процессуального кодекса Нидер-
ландов прямо указывает на то, что судом не могут 
быть приняты семейные дела к производству, 
если место пребывания ребенка не находится в 
Нидерландах. Так, местом пребывания ребенка 
является г. Москва Российской Федерации, в 
котором он фактически проживал и прибывал с 
2014 года до момента подачи иска и в последую-
щем. 

Стоит отметить, что по рассматриваемому 
делу российские суды первой и апелляционной 
инстанции, ссылаясь на то, что ребенок временно 
прибывает в РФ, основывались на формальном 
подходе. Так, обосновывая отказ в разрешения 
дела суды ссылались на ст. 163 СК РФ, которая 
предусматривает применимое право на основа-
нии совместного места жительства супругов, 
либо гражданства ребенка, и с учетом отсутствия 
совместного места жительства, и отсутствия рос-
сийского гражданства у ребенка пришли к выводу 
о неподсудности дела. Ошибка судов состояла в 
том, что они применили нормы материального 
права, а не процессуального, то есть они должны 
руководствоваться при определении подсудно-
сти положениями ГПК РФ, а не положениями кол-
лизионной нормы, закрепленной в СК РФ. 

ВС РФ, обосновывая неправомерность 
выводов судов первой и апелляционной инстан-
ции, сослался на положения Конвенции о юрис-
дикции, применимом праве, признании, исполне-

нии и сотрудничестве в отношении родительской 
ответственности и мер по защите детей от 1996 г., 
участниками которой являются и РФ, и Польша, и 
Нидерланды. В частности, конвенция позволяет 
тем государствам, где находится место обычного 
проживания ребенка, принимать направленные 
на защиту его личности и имущества меры. Также 
сделан вывод о том, что место обычного прожи-
вания ребенка подразумевает под собой некото-
рую интеграцию ребенка в социальное и семей-
ное окружение. 

Как отметил суд, установление такой кате-
гории, как место обычного пребывания ребенка 
включает в себя широкий перечень фактических 
обстоятельств, которые следует установить суду. 
В частности, к таким обстоятельствам можно 
отнести языковые знания ребенка, его нацио-
нальность, место образования, социальные 
связи, длительность и периодичность пребыва-
ния в государстве, и иные условия. Кроме того, 
суд ссылался также на общие правила определе-
ния подсудности, к которым в данном случае 
будет относятся место жительства ответчика (ст. 
402 ГПК РФ). Таким образом, исходя из разъясне-
ний Верховного Суда РФ, дело может быть рас-
смотрено по существу, если ответчик (в данном 
случае - мать ребенка - гражданка Польши) имеет 
разрешение на временное пребывание или вре-
менное проживание в РФ на основании Феде-
рального закона «О правовом положении ино-
странных граждан в РФ». 

Выводы суда по рассмотренному делу в 
последствие были обобщены и включены в Обзор 
судебной практики ВС РФ от 2019 года. Так, в ука-
занном обзоре ВС РФ отметил, что вопрос о под-
судности при разрешении дела с участием 
ребенка, не являющегося гражданином РФ, дол-
жен разрешаться посредством определения 
места его обычного проживания. Также добав-
лено, что суды вправе принимать иски, основыва-
ясь на фактах места жительства иностранных 
граждан и месту их миграционного учета.  

Указанная практика принятия дел к произ-
водству отражает общемировую тенденцию об 
определении юрисдикции в семейных делах, 
осложненных иностранным элементом. Так, 
например, по аналогичному делу, рассмотрен-
ному в Великобритании (№ [2013] UKSC 60), суд 
пришел к выводу, что для определения прав и 
обязанностей родителей необходимо устанавли-
вать место обычного проживания ребенка. При-
мечательно также, что суд признал дело допусти-
мым к рассмотрению даже с учетом фактиче-
ского нахождения ребенка в другом государстве 
(в Пакистане), в котором он проживал против 
своей воли и воли матери. Такой вывод стал допу-
стимым в оценке социальных связей ребенка, 
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поскольку остальные дети проживали в Велико-
британии с матерью, и адаптация и интеграция 
ребенка также происходила до этого момента в 
Великобритании. 

Вопрос о подсудности при наличии ино-
странного элемента вызывает интерес также и в 
случае раздельного проживания супругов в раз-
личных странах. Так, гражданкой России был 
подан иск в Люблинский районный суд г. Москвы, 
истица выдвигала требования о расторжении 
брака, а также об определении места жительства 
ребенка. При этом фактическое местонахожде-
ние ребенка и его отца проистекало в Федератив-
ной республике Германии. Одновременно с пода-
чей иска в Люблинский районный суд г. Москвы, 
отцом ребенка был подан аналогичный иск в ком-
петентный суд Германии. Основываясь на этом, 
признав споры тождественными, Люблинский 
районный суд г. Москвы вынес определение об 
оставлении дела без рассмотрения.  В свою оче-
редь, суд, в который была подана частная жалоба 
на вышеуказанное определение, установил, что 
такие выводы не соответствуют законодатель-
ству, а именно для признания тождественности 
споров необходимо установление ряда фактиче-
ских обстоятельств, которые не были учтены 
судом [1, С.221]. 

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что суды должны проводить проверку 
тождественности споров даже в случае, если 
аналогичный спор рассматривается иностран-
ным судом. Как представляется, данные выводы 
должны быть отражены в Постановлении Пле-
нума ВС РФ с разъяснением порядка обращения 
суда или сторон за правовой информацией отно-
сительно содержания искового заявления, подан-
ного в суд иностранного государства. Без выяв-
ления содержания процессуальных документов в 
таком случае невозможно говорить о доказанно-
сти тождественности споров.

При этом, российские суды не всегда имеют 
информацию о наличии иностранного решения, 
что создает риски принятия по одному и тому же 
вопросу двух решений. Трудность в данном слу-
чае возникает относительно того, что для призна-
ния иностранных решений по семейным делам, 
не требующих исполнения, и в отношении кото-
рых не заявлены возражения, достаточно внесу-
дебного порядка [10, С.176].  На это, к примеру, 
указывал ВС РФ еще в Обзоре от 2004 года, и в 
последующем такая практика утвердилась.

Подсудность в имущественных семейных 
спорах

Интерес для исследования также представ-
ляет практика рассмотрения судами дел о раз-
деле совместно-нажитого имущества супругами. 
Некоторыми международными договорами, а 

также национальным законодательством ряда 
государств предусматривается использование 
коллизионных привязок относительно объекта 
правоотношений. Таким объектом, как правило, 
выступает недвижимое имущество, расположен-
ное в иностранном государстве. Вместе с тем, 
позиция Верховного Суда РФ, выраженная в 
Обзоре судебной практики №3 за 2019 г. направ-
лена на признание того, что если международным 
правовым регулированием не предусматривается 
иное, то споры между супругами, имеющими рос-
сийское гражданство, о разделе имущества, 
находящегося за пределами территории Россий-
ской Федерации, рассматриваются российским 
судом. Данный вывод ВС РФ основан на приме-
нении общих положений гражданского процессу-
ального законодательства, а именно на положе-
ниях гл. 3 ГПК РФ. Так, СК ВС по гражданским 
делам было отменено определение суда первой 
инстанции, а также апелляционное определение, 
отказывающие истице в праве на раздел имуще-
ства находящегося за пределами территории РФ, 
принадлежащего супругам - гражданам РФ. Обо-
сновывая отказ, суды ошибочно полагали, что 
спор рассматривается в отношении недвижимого 
имущества, и указывали, что дело должно рас-
сматриваться компетентным судебным органом 
иностранного государства по месту нахождения 
недвижимости. 

В свою очередь, Верховный Суд РФ указал 
на то, что рассматриваемый спор направлен на 
определение режима имущества супругов, в 
число которого входит, как движимое, так и 
недвижимое имущество.  ВС РФ указал на нару-
шение положений ст. 47 Конституции РФ, кото-
рые гласят о недопустимости лишения права на 
рассмотрение дела судом, к подсудности кото-
рого такое дело относится. Так, доводы нижесто-
ящих судов о том, что спор рассматривается в 
отношении недвижимости, и подсудность опре-
деляется на основании законодательства ино-
странного государства, признаны несостоятель-
ными. Также ВС РФ отметил, что раздел имуще-
ства при расторжении брака между супругами не 
предусматривает специальных оснований под-
судности, а рассматривается судами общей 
юрисдикции РФ на основании гл. 3 ГПК РФ.   
Определением ВС РФ указанное дело было 
направлено на новое рассмотрение. Некоторые 
авторы полагают, что такой подход к определе-
нию подсудности при разделе имущества, обо-
значенный ВС РФ, должен применяться не только 
в делах с участием граждан РФ, но и в случае, 
если один из супругов является иностранным 
гражданином [8, С.268].

В таких делах возникает, в том числе, вопрос 
о применимом праве в отношении недвижимого 
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имущества, подлежащего разделу. Как отмечает 
Е.П. Войтович, дела, в которых российские суды, 
рассматривая спор о разделе имущества между 
супругами, имеющими российское гражданство и 
проживающими на территории РФ, но объект 
недвижимости, которых расположен за переде-
лами России, вопрос о применимом праве не 
может основываться на основании международ-
ных договоров о правовой помощи, поскольку 
такие категории граждан не подпадают под регу-
лирование соответствующих договоров [3, С.107]. 
Однако такой подход представляется спорным, 
поскольку объект правоотношений, исходя из 
смысла семейного законодательства также вхо-
дит в понятие иностранного элемента [6, С.185]. В 
целом, коллизионная привязка места нахожде-
ния недвижимости не характерна для россий-
ского семейного права. Хотя такой подход встре-
чается в некоторых зарубежных правопорядках 
или международных соглашениях [4, С.128]. Вме-
сте с тем, если вопрос о применимом праве в 
делах о разделе недвижимого имущества урегу-
лирован на уровне международных актов, то 
вопрос о подсудности в международном право-
вом регулировании затрагивается намного реже 
[8, С.226]. 

Как это следует из рассмотренного выше 
дела, одним из направлений развития судебной 
практики является выработка судами подходов к 
определению подсудности и выборе примени-
мого права при определении режима имущества 
супругов, и его раздела. Однако, вопросы также 
возникают и относительно определения режима 
имущества при наличии брачного договора. В 
частности, российским правом не урегулировано, 
распространяется ли режим собственности, 
определенный брачным договором на все имуще-
ство, включая имущество, находящееся за пре-
делами территории государства, право которого 
применимо к данным отношениям на основании 
брачного договора.   

Стоит отметить, что в правовом регулирова-
нии Европейского союза, а в частности в ст. 21 
Регламента ЕС 2016/1103 от 24.06.2016, прямо 
установлено, что установленное применимое 
право относится ко всему имуществу супругов 
вне зависимости от местонахождения такого 
имущества. Представляется, что в российском 
семейном законодательстве должна быть вве-
дена аналогичная норма, или, как минимум, 
должны быть установлены разъяснения Верхов-
ного суда РФ, поскольку российские суды по-раз-
ному подходят к решению данного вопроса. 
Стоит отметить, что в целом позиции Верховного 
Суда РФ по разрешению конкретных дел, анало-
гично Регламенту ЕС 2016/1103, строятся на 
принципе единства супружеского имущества, то 

есть недопустимости разделения имущества в 
зависимости от его территориального местона-
хождения. 

По одному из дел, рассмотренных ВС РФ, 
истица (гражданка РФ) обратилась в российский 
суд с заявлением о признании права на долю в 
наследственном имуществе. Истица являлась 
дочерью покойного наследодателя (гражданина 
Финляндии), и претендовала на долю земельного 
участка, находящегося в России, и принадлежа-
щего супруге ее отца, а также на иное основное 
имущество, находившееся в Финляндии. При 
этом между наследодателем и его супругой был 
заключен брачный договор. На основании дого-
вора супруги не имели право претендовать на 
имущество друг друга, приобретенного до и 
после заключения брачного договора. Суд апел-
ляционной инстанции указал на то, что действие 
брачного договора не распространяется на иму-
щество, находящееся на территории РФ, распро-
страняется лишь относительно имущества, рас-
положенного на территории Финляндии. Верхов-
ный Суд РФ признал такие доводы необоснован-
ными и указал на неправильное применение норм 
материального права нижестоящими судами. 
Таким образом, было установлено, что в отноше-
нии всего имущества будет действовать законо-
дательство Финляндии. Обратный подход мог бы 
означать правовую неопределенность режима 
имущества супругов, и нарушать принцип автоно-
мии воли сторон.

Так, в российской судебной практике в 
последние годы сформировалась тенденция при-
знания допустимости определения судьбы иму-
щества супругов, находящегося на территории 
иностранного государства. С точки зрения рос-
сийского процессуального законодательства и 
семейного законодательства такой подход явля-
ется объяснимым, однако вопрос возникает отно-
сительно исполнения такого судебного решения 
российского суда за рубежом. Так, в случае 
отсутствия международного договора о призна-
нии судебных решений, акты российских судов 
могут быть признаны недействительными на тер-
ритории иностранного государства. Стоит отме-
тить, что взаимное признание решений судов на 
территории СНГ предусмотрено Конвенцией о 
правовой помощи, заключенной в Минске. Также 
зачастую аналогичные нормы устанавливаются в 
двухсторонних соглашениях государств. Однако 
в случае отсутствия такого соглашения действие 
судебных решений не будет распространяться на 
иностранное имущество. При этом стоит согла-
ситься с авторами, отмечающими, что при допу-
стимости определения судом судьбы имущества, 
находящегося за пределами Российской Федера-
ции, необходимо учитывать то, в каком из госу-
дарств находится основная часть имущества [9].
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Заключение
Исследование судебной практики по семей-

ным делам является принципиальным вопросом, 
значимость которого подтверждается положени-
ями ст. 166 СК РФ о необходимости учета судеб-
ной практики при установлении содержания норм 
иностранного права. 

Основная часть трудностей в семейных 
отношениях, осложненных иностранным элемен-
том, проявляется относительно процессуальных 
вопросов, а, прежде всего, при определении пра-
вил подсудности таких дел, которую нужно отли-
чать от коллизии. Так, неурегулированный харак-
тер определения подсудности по семейным делам 
в международном гражданском процессе 
нередко ведет к конфликту юрисдикций. Законо-
дательство стран и их сотрудничество должно 
быть направлено на недопустимость возникнове-
ния конфликта юрисдикций, поскольку это ведет 
к отказу в судебной защите участников семейных 
правоотношений, и нарушает их семейные права.

Вопрос о подсудности при разрешении дела 
с участием ребенка, не являющегося граждани-
ном РФ должен разрешаться посредством опре-
деления места его обычного проживания. На это 
также направлена международная практика, и 
международно-правовое регулирование. Пози-
ция ВС РФ направлена на то, что суды вправе 
принимать иски, основываясь на фактах места 
жительства иностранных граждан и месту их 
миграционного учета. При этом подсудность 
определяется по общим правилам ГПК РФ, пред-
усматривающих право на обращение по месту 
жительства иностранного гражданина - ответ-
чика.

Также необходимо подчеркнуть, что судеб-
ные органы обязаны проверять тождественность 
споров даже при наличии параллельного разби-
рательства в иностранной судебной инстанции. 
Эти заключения должны быть включены в Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, содержащее указания относительно 
процедуры обращения судебных органов или 
сторон конфликта за юридической информацией, 
а также относительно анализа содержания иска, 
направленного в зарубежный судебный орган. В 
отсутствие анализа процессуальных документов 
невозможно утверждать о подтверждении тож-
дественности споров.

Относительно имущественных вопросов 
суды основываются на том, что если междуна-
родным правовым регулированием не предусма-
тривается иное, то споры между супругами, име-
ющими российское гражданство, о разделе иму-
щества, находящегося за пределами территории 
Российской Федерации, рассматриваются рос-
сийским судом.

Анализ также показал, что в СК РФ необхо-
димо уточнение о том, что применимое право 
распространяется на всё имущество супругов 
вне зависимости от его местонахождения. 
Сегодня российские суды по - разному подходят 
к решению данного вопроса. Однако в целом, в 
российской судебной практике в последние годы 
сформировалась тенденция признания допусти-
мости определения судьбы имущества супругов, 
находящегося на территории иностранного госу-
дарства. Также необходимо учитывать то, на тер-
ритории какого государства находится основная 
часть имущества.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ

Аннотация. В статье исследуются основные подходы к дифференциации юридической ответ-
ственности, в целях установления проблемных вопросов классификации. Проведено исследование 
классического подхода и предложенных в доктрине возможных критериев классификации. Установле-
но, что сторонников классического подхода объединяет точка зрения о возможности выделение раз-
личных видов юридической ответственности только в рамках материальной отрасли права. В качестве 
основного момента, акцентирующего внимание, выступает установление наличия (отсутствия) необхо-
димости и возможности дифференциации самостоятельного вида юридической ответственности, в 
том числе в процессуальных отраслях права. Рассмотрены концепции, представленные сторонниками 
дифференциации новых видов юридической ответственности, выявлен ряд противоречий и недостат-
ков, которые сопряжены с отсутствием дополнительного критерия классификации.  Проведен анализ 
термина «классификация», установлены особенности и механизмы группировки элементов в системе 
классификации. Существование различных подходов к классификации юридической ответственности 
обусловлено отсутствием достаточного механизма юридической ответственности в отдельных отрас-
лях права, который позволит предупредить и минимизировать случаи нарушения прав, свобод и инте-
ресы участников правоотношений, а также, в случае наличия такого нарушения, восстановить нару-
шенные права, свободы и интересы. Установлено наличие потребности в совершенствовании меха-
низма юридической ответственности в российском цивилистическом процессе, обусловленное необ-
ходимостью практического достижения целей и задач правосудия. Существующий подход к диффе-
ренциации по отраслевой принадлежности не позволяет разрешить существующие проблемные во-
просы, в связи с чем требуется продолжение изучения проблемы юридической ответственности путем 
анализа сущности, правовой природы изучаемого явления, в том числе, в рамках цивилистического 
процесса. 

Ключевые слова: классификация, юридическая ответственность, критерии, отраслевая при-
надлежность, неблагоприятные последствия, субъект правонарушения, процессуальная ответствен-
ность.  
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only within the framework of the material branch of law. The main point of emphasis is the establishment of 
the presence (absence) of the need and possibility of differentiation of an independent type of legal responsibility, 
including in procedural branches of law. The concepts presented by proponents of differentiation of new 
types of legal liability are considered, a number of contradictions and shortcomings are identified, which are 
associated with the lack of an additional classification criterion.  The analysis of the term “classification” is 
carried out, the features and mechanisms of grouping elements in the classification system are established. 
The existence of different approaches to the classification of legal liability is due to the lack of a sufficient 
mechanism of legal liability in certain branches of law, which will prevent and minimize cases of violation of the 
rights, freedoms and interests of participants in legal relations, as well as, in the case of such a violation, 
restore violated rights, freedoms and interests. It has been established that there is a need to improve the 
mechanism of legal responsibility in the Russian civil process, due to the need to achieve the goals and 
objectives of justice in practice. The existing approach to differentiation by industry affiliation does not allow 
to resolve the existing problematic issues, and therefore it is necessary to continue studying the problem of 
legal liability by analyzing the essence and legal nature of the phenomenon under study, including within the 
framework of the civil process.

Key words: classification, legal responsibility, criteria, industry affiliation, adverse consequences, the 
subject of the offense, procedural responsibility.

Введение
Государство и общество находятся в посто-

янном динамичном развитии, что обуславливает 
необходимость совершенствования правовой 
системы и законодательства, которые будут отве-
чать существующим потребностям.

На протяжении длительного времени вопрос 
юридической ответственности и ее классифика-
ции остается неизменно актуальным. Впервые 
указанная проблема поднималась советскими 
учеными, в частности, в начале 70-х годов Н.А. 
Чечиной [9, C. 48-54] и вызвала множество дис-
куссий. Анализ правоприменительной практики 
подтверждает интерес к данной теме и со сто-
роны правоприменителей, что обусловлено нали-
чием практической значимости. 

Целью исследования является изучение 
существующих подходов к классификации юри-
дической ответственности, выявление проблем-
ных вопросов и установление наличия (отсут-
ствия) достаточного механизма юридической 
ответственности. В качестве методологической 
основы исследования выступают такие методы 
как - синтез, анализ, обобщение, дедукция. 

Принуждение как мера воздействия на 
поведение людей, пронизывает собой всю мате-
рию права и является необходимым элементом 
любой правовой нормы. Принуждение применя-
ется государством для обеспечения соблюдения 
диспозиции правовой нормы. В механизме пра-
вового принуждения на юридическую ответствен-
ность возложена особая роль. Так, юридическая 
ответственность, являясь важным элементом 
государственного принуждения, призвана сохра-
нять баланс интересов и прав участников право-
отношений. 

По нашему мнению верным является опре-
деление правовой природы института Нерсесян-
цем В.С., который полагал, что: «правовое содер-

жание юридической ответственности выражено в 
возложении на правонарушителя субъективной 
юридической обязанности, которую он должен 
исполнять в добровольном порядке под угрозой 
нежелательных для лица последствий, либо, в 
случае необходимости, в принудительном 
порядке [7]. Также нельзя не упомянуть точку зре-
ния Алексеева С.С., в соответствии с которой: 
«юридическую ответственность необходимо 
отличать от других мер правового принуждения.., 
в том числе, от превентивных и профилактиче-
ских мер.., мер защиты» [1]. 

Также следует отличать «ответственность» 
от «санкции», поскольку санкция является эле-
ментом правовой нормы и существует незави-
симо от наступления конкретных обстоятельств, 
в то время как наступление ответственности 
сопряжено с нарушением правовой нормы с 
последующим наступлением негативных послед-
ствий в отношении правонарушителя.  

Таким образом, правовая категория «юри-
дическая ответственность» как элемент меха-
низма государственного принуждения может 
иметь разное смысловое содержание в зависи-
мости от сферы правового применения.

Представляется необходимым определить, 
что именно понимается под термином «юридиче-
ская ответственность» в рамках настоящего 
исследования. Автор соглашается и берет за 
основу понимание термина «юридическая ответ-
ственность», который был дан Алексеевым С.С. в 
его широком понимании: «Юридическая ответ-
ственность в широком смысле  - это санкция, 
неблагоприятные последствия, наступающие в 
отношении лица, совершившего правонаруше-
ние. При этом, данные неблагоприятные послед-
ствия могут выражаться в лишениях как личного 
характера, так и (или) имущественного харак-
тера.»[1]. 
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Следует отметить высокую степень разра-
ботанности исследуемого института. На данный 
момент, в юридической науке существует множе-
ство различных классификаций.

Термин «классификация» понимается авто-
ром в значении, которое было дано Эдальманом 
В.А.: «классификация - это метод систематизации 
знаний, который применяется с целью обобще-
ния множества элементов в некоторую совокуп-
ность объектов, обладающих общими призна-
ками и свойством целостности» [11]. В юридиче-
ской науке принято классифицировать юридиче-
скую ответственность на два основных вида, а 
именно, позитивная и негативная юридическая 
ответственность.

Правомерное поведение лица присуще 
позитивному виду юридической ответственности, 
для негативной юридической ответственности 
характерно наличие реакции государства на 
нарушение лицом установленных им норм. В рам-
ках нашего исследования юридическая ответ-
ственность будет рассматриваться во втором, 
негативном аспекте

В настоящий момент в доктрине россий-
ского права сложились два основных противопо-
ложных друг другу подхода к проблеме класси-
фикации юридической ответственности в отдель-
ных отраслях права.

Проблемные вопросы классификации 
юридической ответственности

Проблемные вопросы классификации юри-
дической ответственности нашли свое отраже-
ние в множестве научных трудов, которые при-
званы определить исчерпывающие критерии 
такой дифференциации. В качестве основных 
подходов к разрешению данной проблемы выде-
ляют две противоположные друг другу концеп-
ции.  

В первую очередь предлагается рассмо-
треть точку зрения, которая объединила таких 
ученых как Чечина Н.А., Молчанов В.В., Столяров 
А.Г. Представление о критериях дифференциа-
ции юридической ответственности в рамках дан-
ного подхода сложилось следующим образом: 

В основе критериев дифференциации юри-
дической ответственности лежит отраслевая 
принадлежность: предмет, метод отрасли. 

В качестве основных видов юридической 
ответственности, сторонники такого подхода 
выделяют:

 – гражданско-правовую ответственность;
 – дисциплинарную ответственность;
 – уголовную ответственность;
 – административную ответственность.

Дифференциация юридической ответствен-
ности на виды сопряжена с наличием и (или) 
отсутствием выраженного действия санкции в 
правовых нормах отдельных отраслей права. 

Так, Столяровым А.Г. была высказана точка 
зрения, согласно которой основанием классифи-
кации юридической ответственности выступает 
принадлежность правовых норм исключительно 
материальной отрасли права [10]. Данное мнение 
было принято большей частью научного сообще-
ства.

В свою очередь, Чечина Н.А. придержива-
лась позиции, согласно которой, разграничение 
юридической ответственности на самостоятель-
ные виды возможно на основании наличия само-
стоятельного предмета и метода отрасли права, 
иными словами, при наличии собственных 
средств обеспечения правовых требований и 
дозволений [13].

Молчанов В.В. выразил отличное от Столя-
рова А.Г. И Чечиной Н.А. мнение, полагая, что в 
качестве основного критерия разграничения 
должно рассматривается наличие и(или) отсут-
ствие самостоятельного вида отраслевого право-
нарушения [7]. 

Помимо изложенного, получил свое разви-
тие тезис, согласно которому посредством адми-
нистративной и уголовной ответственности 
можно обеспечить соблюдение норм иных отрас-
лей права. Иными словами, авторы данного под-
хода полагают, что существующих средств воз-
действия на участников правоотношений доста-
точно, в связи с чем отсутствует необходимость 
усложнять существующую систему классифика-
ции юридической ответственности.

Установление предмета и метода отрасли 
права в качестве критериев разграничения юри-
дической ответственности на отдельные виды 
привело к возникновению ряда иных проблем, 
ответы на которые не даны на сегодняшний день. 
Не каждая отрасль права, имеющая собственный 
предмет и метод, имеет самостоятельный специ-
фичный вид юридической ответственности. 
Иными словами, указанных критериев недоста-
точно, чтобы разграничить юридическую ответ-
ственность на отдельные виды. 

В связи с изложенным, между учеными раз-
горелись дискуссии в связи с необходимостью 
установления дополнительного критерия класси-
фикации, помимо уже существующих. Такой кри-
терий должен отвечать особенностям выбранной 
отрасли права. Но, в настоящий момент отсут-
ствует единое мнение относительно того, что 
может выступать дополнительным критерием 
классификации.

Менее распространенным стал подход, 
согласно которому отдельные виды юридической 
ответственности могут существовать не только в 
материальных отраслях права, но также и в про-
цессуальной отрасли права. Ряд ученых придер-
живается мнения, согласно которому дифферен-
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циация юридической ответственности представ-
ляется возможной на основании критерия нали-
чия практической целесообразности. 

Попытка формулирования нового подхода 
была осуществлена Ерофеевым Б.В., который 
посвятил свои труды разработке отдельного вида 
юридической ответственности - эколого-право-
вой ответственности [4]. Автор отказался от дово-
дов самостоятельности отрасли права, как основ-
ного в ходе аргументации. Выделение эколо-
га-правовой ответственности связывается авто-
ром с особенностями элементов экологического 
правонарушения, в связи с чем рассмотрел поря-
док привлечения к такой ответственности. Основ-
ное внимание в исследовании было уделено ана-
лизу материально-правовой ответственности, 
наступающей за совершение экологического 
правонарушения, что не позволило сформулиро-
вать присущий экологической правовой ответ-
ственности порядок реагирования на совершен-
ное правонарушение, возможные неблагоприят-
ные последствия, их отличие от существующих 
видов материально-правовой ответственности.

Основной проблемой формирования раз-
личных подходов  к разрешению возникающих 
вопросов является ограничение рамками класси-
ческого подхода и обусловленность лишь только 
самостоятельностью предмета и метода конкрет-
ной отрасли права. Тогда как вопрос необходимо-
сти выделения универсального критерия деления 
права на отрасли также не может быть обойден 
вниманием.  

Допускаются ошибки в части подмены поня-
тий, когда под эколого-правовой ответственно-
стью понимается материально-правовая ответ-
ственность (уголовная ответственность, админи-
стративная и т.д.). Указанные виды ответственно-
сти хоть и применяются в отношении лиц, 
совершивших соответствующее правонаруше-
ний, однако, являются самостоятельными и носят 
межотраслевой характер применения. 

Считаем необходимым обратить внимание 
на позицию Габричидзе Б.Н., согласно которой 
институт таможенной правовой ответственности 
должен быть представлен в виде совокупности 
отдельных видов юридической ответственности 
(иных отраслей права, таких как финансовое 
право, налоговое и др.) [3].  В данном случае один 
вид ответственности подменяется другим, не ста-
вится цель выделения нового вида юридической 
ответственности. 

При изучении многочисленных научных 
работ по теме исследования было установлено 
выявление особенностей правонарушений в 
отдельных отраслях права, формулирование 
соответствующих последствий, но основной 
интерес в науке уделяется все же существующим 
видам юридической ответственности.

По нашему мнению особого внимания 
заслуживают научные труды Новикова А.Г., Заги-
дуллина М.Р.

Исследуя вопросы юридической ответ-
ственности в гражданском судопроизводстве, 
Новиков А.Г. обращается к отраслевому походу. 
Автор рассматривает в своем труде меры про-
цессуального характера, гражданско-правового 
и иного характера, применяемые в гражданском 
процессе [9]. Внимание автора было приковано к 
мерам процессуального характера, при этом, 
автор руководствовался недействующими на 
сегодняшний день нормами права. Основанием 
выделения гражданской процессуальной ответ-
ственности является наличие гражданского про-
цессуального правонарушения. 

В работах Загидуллина М.Р. отведено значи-
тельное внимание механизму реализации юриди-
ческой ответственности как в ходе внесудебных 
гражданских юрисдикций, так и в ходе судебного 
цивилистического процесса. Так, при  дифферен-
циации юридической ответственности в качестве 
основного критерия служит наличие процессу-
ального правонарушения. Интересным и обосно-
ванным представляется подход, согласно кото-
рому автор выделяет процессуальную ответ-
ственности в качестве самостоятельного 
межотраслевого вида юридической ответствен-
ности, а цивилистическую юридическую ответ-
ственность как подвид процессуальной ответ-
ственности. Следует обратить особое внимание 
на то, что автор учел ошибки предшественников и 
не обобщает под термином «процессуальная 
ответственность» материально-правовые виды 
ответственности.  Необходимо отметить, что 
принципиально новый подход к разрешению дан-
ной проблемы представлен в установлении нали-
чия такой категории как «процессуальное право-
нарушение», в которому могут быть применены 
как различные виды материально-правовой 
ответственности, так и отдельный вид юридиче-
ской ответственности - процессуальная ответ-
ственность.

К процессуальной ответственности Заги-
дуллин М.Р. относит собственные механизмы 
реагирования на процессуальные правонаруше-
ния, которые могут вытекать из неисполнения 
процессуальной обязанности участником судо-
производства [5]. Например, при разрешении 
вопроса о принятии поданного искового заявле-
ния, лицу может быть оставлено без движения 
такое исковое заявление в случае несоблюдения 
им требований к содержанию формы искового 
заявления. В качестве неблагоприятных процес-
суальных последствий также могут выступать 
возвращение искового заявление, оставление 
искового заявление без рассмотрения, отказ в 
удовлетворении ходатайства судом, а также 
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отказ в приобщении к материалам дела доказа-
тельства и т.д. К процессуальной ответственно-
сти были отнесены и меры процессуального при-
нуждения, не связанные с имущественными 
лишениями лица за совершение процессуального 
правонарушения (например, предупреждение за 
нарушение порядка в судебном заседании).

Таким образом, можно утверждать, что 
Загидуллин М.Р. один из немногих ученых, кто 
предпринял практически направленную попытку 
классификации самостоятельного вида юридиче-
ской ответственности, присущего исключительно 
данной отрасли права и особенностям процессу-
альных правоотношений.

На основании изложенного, можно сделать 
вывод, что позиция сторонников классического 
подхода становится менее устойчивой и популяр-
ной, в то время как все больше российских уче-
ных склоняется к выводу, что существующих 
видов юридической ответственности недоста-
точно для того, чтобы урегулировать проблемные 
вопросы отдельных отраслей права на фоне 
динамичного развития права и законодательства. 

Заключение
Проблема классификации юридической 

ответственности по отраслевому признаку не 
разрешена в полной мере, нет четких критериев 
дифференциации, что касается не только про-
цессуальной отрасли права, но и остальных дру-
гих отраслей права. Тем не менее, в доктрине 
четко обозначена данная проблема, а также 
предпринимаются попытки устранить существу-
ющие противоречия через применение нового 
концептуального подхода понимания проблемы.

Несмотря на наличие уже разработанной 
концепции процессуальной ответственности, с 
положениями которой в большей мере можно 
согласиться, полагаем, что данный проблемный 
вопрос все еще остается открытым для дальней-
шего исследования, что обуславливает исследо-
вания по разработке  подхода, согласно которому 
институт юридической ответственности в цивили-
стическом процессе включает самостоятельный 
вид юридической ответственности, процессуаль-
ную ответственность. 

Разрешение поставленной проблемы будет 
иметь теоретическую и практическую значимость 
позволит повысить эффективность механизма 
юридической ответственности и в других отрас-
лях права, не только в процессуальной.
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Согласно ст. 37 УК РФ, необходимая обо-
рона - это правомерная защита лично-

сти и прав обороняющегося и других лиц, а также 
охраняемых законом интересов общества и госу-
дарства от общественно опасного посягатель-
ства, путём причинения вреда посягающему лицу. 
Суть данного института, как можно понять из 
данного определения, заключается в правомер-
ном причинении вреда посягающему на права и 
свободы человека и гражданина лицу при их 
защите. При этом ответственность за причинение 
вреда в данных обстоятельствах исключается. Но 
так как по Конституции РФ в нашей стране каж-
дый человек имеет право на жизнь, то и жизнь 
посягающего на вышеописанные блага тоже 
охраняется законом. Поэтому законность нане-
сения вреда в состоянии необходимой обороны 
серьезно регламентируется. Так, традиционно в 
уголовно-правовой теории, условия правомерно-
сти необходимой обороны делятся на 2 группы. К 
первой группе относятся условия, характеризую-
щие посягательство, а это: 1) общественная опас-
ность посягательства; 2) наличность посягатель-
ства, то есть те временные рамки, в которые у 
обороняющегося есть право на защиту; 3) дей-

ствительность посягательства, то есть его объек-
тивное существование. Ко второй группе отно-
сятся условия, относящиеся к защите: 1) защита 
личности и прав не только обороняющегося, но и 
иных лиц, общества и государства; 2) вред причи-
няется только посягающему лицу или лицам; 3) 
защита не должна превышать пределов необхо-
димой обороны. [3]

Из вышеописанного явно следует то, что 
обороняться можно не только от посягательств 
на жизнь и здоровье обороняющегося и третьих 
лиц, но и от преступлений, посягающих на иные 
права. Одним из таких прав является право соб-
ственности. Как известно, собственность явля-
ется одним из важнейших социально-экономиче-
ских прав, гарантом стабильности и благосостоя-
ния современного общества, особенно учитывая 
высокий уровень развития в нем рыночных отно-
шений. Это признает и наш законодатель, поэ-
тому в статье 8 Конституции РФ закреплено то, 
что в России право собственности признается и 
защищается на государственном уровне. Если 
трактовать данное положение Основного закона 
вместе с п. 2 ст. 45 Конституции и нормами о 
необходимой обороне УК РФ, то становится окон-

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-8-306-309
NIION: 2021-0079-8/24-657
MOSURED: 77/27-025-2024-8-657



307 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

чательно понятно, что состояние необходимой 
обороны не только может, но и должно возникать 
при защите права собственности.

Однако не смотря на, вроде бы, очевид-
ность и неоспоримость положений, приведенных 
выше, долгое время, среди теоретиков, велась 
дискуссия о самой возможности защиты имуще-
ства при помощи института необходимой обо-
роны. Например, И. Н. Алексеев в принципе отри-
цал допустимость самообороны при посягатель-
ствах, не связанных с применением насилия 
опасного для жизни или здоровья [1]. Данная 
проблема появилась из-за того, что ни законода-
тельство, ни доктрина практически ничего не 
говорят об условиях правомерности необходи-
мой обороны от посягательств на собственность. 
Даже в самой ст. 37 УК РФ напрямую собствен-
ность как объект защиты не указана. Точку в дан-
ном вопросе поставил Верховный суд в своем 
постановлении пленума от 27 сентября 2012 г. № 
19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление», 
где признал возможность защиты имущества, 
однако он не указал пределы обороны указан-
ного права. Из-за данного пробела в законода-
тельстве на практике возникают большие про-
блемы при квалификации деяния, как совершен-
ного в состоянии необходимой обороны, если 
объектом защиты являлась собственность, а не 
жизнь человека.

Какими критериями руководствоваться при 
решении вопроса о правомерности причинения 
вреда той или иной степени при защите имуще-
ства? Исключительно ее материальной ценно-
стью? Способом посягательства? В каких слу-
чаях будет правомерно причинить смертельный 
урон посягающему лицу, а когда лишь средний 
вред здоровью? На данные вопросы ученые-пра-
воведы отвечают по-разному. В. И Ткаченко счи-
тает, что оборона будет правомерной, если она 
повлекла лишение жизни посягающего при 
защите от кражи в особо крупном размере. Тяж-
кий же вред здоровью будет правомерно причи-
нить при пресечении кражи в значительном раз-
мере. [5] То есть, по мнению Ткаченко, решающим 
критерием при квалификации уголовно-право-
вого деяния является материальная ценность 
защищаемого имущества. А А. Н. Попов, в свою 
очередь, считает, что основным фактором явля-
ется способ посягательства. По его мнению, пре-
вышением пределов правомерной защиты будет 
являться причинение смерти посягающему лицу 
при пресечении кражи в крупном размере, а 
смерть нападающего при грабеже в крупном раз-
мере можно квалифицировать как необходимую 
оборону [4].

Интересную теорию предложил Д. Гарбато-
вич. По его мнению, при решении вопроса о пре-
делах необходимой обороны нельзя руковод-
ствоваться исключительно мнением обороняю-
щегося лица или суда о ценности здоровья и иму-
щества. Теоретик считает, при сравнении 
различных объектов нападения и защиты необхо-
димо основываться на их объективной оценке, 
которая уже была проведена законодателем. В 
данном случае имеется в виду общественная 
опасность посягательства, которая в основном и 
определяет пределы допустимого вреда при 
необходимой обороне. Основным же критерием, 
определяющим степень общественной опасности 
для каждого состава преступления, является 
величина наказания, предусмотренная особен-
ной частью УК РФ. По мнению теоретика, для 
определения соответствия защиты в состоянии 
необходимой обороны характеру и опасности 
посягательства необходимо сравнивать санкции, 
предусмотренные уголовным законодательством 
за определенные деяния. В качестве подтвержде-
ния своих слов, Гарбатович, использует следую-
щие примеры. Максимальный срок лишения сво-
боды за умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества в значительном размере, 
совершенное из хулиганских побуждений, 
составляет пять лет (ч. 2 ст. 167 УК РФ), в то время 
как санкция за причинение средней тяжести 
вреда здоровью без квалифицирующих обстоя-
тельств составляет три года (ч. 1 ст. 112 УК РФ). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
умышленное уничтожение чужого имущества, 
совершенное из хулиганских побуждений, явля-
ется более общественно опасным деянием чем 
умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью. Поэтому при необходимой обороне 
имущества в значительном размере будет право-
мерно причинить посягающему лицу средней 
тяжести вред здоровью. Во втором примере, 
правовед сравнивает санкции таких уголовно-на-
казуемых деяний, как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью без квалифицирующих 
признаков (ч. 1 ст. 111 УК РФ), наказание за кото-
рое до восьми лет лишения свободы, и умышлен-
ное уничтожение или повреждение чужого иму-
щества, совершенное при квалифицирующих 
обстоятельствах, санкция за которое составляет 
пять лет лишения свободы. А так как при необхо-
димой обороне правомерно будет причинить и 
больший урон по сравнению с опасностью пося-
гательства, лишь бы он не был явно ее не превы-
шал, то Гарбатович приходит к выводу, что при 
защите от умышленного уничтожения имущества, 
совершенное при квалифицирующих обстоятель-
ствах будет правомерно причинить тяжкий вред 
здоровью посягающему лицу. Однако, также тео-
ретик считает, что причинение смертельного 
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урона при защите имущественных благ при 
любых обстоятельствах является превышением 
пределов необходимой обороны, так как недопу-
стимо сравнивать собственность с ценностью 
жизни человека [2].

Считаем, что точка зрения Гарбатовича 
верна лишь частично. Действительно, при опре-
делении пределов необходимой обороны нельзя 
руководствоваться только мнением суда и обо-
роняющегося лица о ценности того или иного 
имущественного блага. Ведь у каждого человека, 
в том числе и судьи, своя система ценностей. 
Если для одного лица при защите имущества от 
кражи в крупном размере будет правомерным 
причинить тяжкий вред здоровью посягающему 
лицу, то другой человек признает соответствую-
щим характеру и опасности посягательства при-
чинение средней тяжести вреда здоровью при 
защите того же имущества. Поэтому решать дан-
ную проблему нужно на законодательном уровне. 
Однако идея Гарбатовича об определении преде-
лов необходимой обороны через сравнение санк-
ций не совсем верна. Законодатель при опреде-
лении наказаний за совершение общественно 
опасных деяний не учитывал особенности инсти-
тута необходимой обороны. При определении 
пределов необходимой обороны нельзя ограни-
чиваться лишь формальным сравнением санк-
ций. Наказание, установленное за совершение 
преступления, нельзя использовать как абсолют-
ную меру правомерности причинения вреда при 
самозащите охраняемых законом благ. Все дело 
в том, что сравнение санкций предполагает соиз-
мерение степени общественной опасности дея-
ний, которые совершают посягающее и защища-
ющие лицо, и на этой основе делается заключе-
ние о пределах вреда, который можно при дан-
ном посягательстве причинить. Однако, хотя 
степень общественной опасности преступления и 
является основным признаком превышения пре-
делов необходимой обороны, есть еще множе-
ство факторов, которые надо при этом учиты-
вать. Верховный суд в своем постановлении от 27 
сентября 2012 г. № 19 указал, что разрешая 
вопрос о наличии или отсутствии признаков пре-
вышения пределов необходимой обороны, суды 
должны учитывать: «объект посягательства; 
избранный посягающим лицом способ достиже-
ния результата, тяжесть последствий, которые 
могли наступить в случае доведения посягатель-
ства до конца, наличие необходимости причине-
ния смерти посягающему лицу или тяжкого вреда 
его здоровью для предотвращения или пресече-
ния посягательства; место и время посягатель-
ства, предшествовавшие посягательству собы-
тия; возможность обороняющегося лица отраз-
ить посягательство; иные обстоятельства, кото-
рые могли повлиять на реальное соотношение 

сил посягающего и обороняющегося лиц». Как 
видно, очень многое в институте необходимой 
обороны зависит от конкретной жизненной ситу-
ации и случая. Кроме того, было бы неверно так 
формально и прямо сравнивать жизнь и здоро-
вье человека с имуществом. Хотя собственность, 
как мы уже определили, и является одним из 
основных прав человека, ее значимость в перечне 
защищаемых законом благ ниже чем ценность 
здоровья и жизни человека. Ведь имуществен-
ные преступления чаще всего не связаны с угро-
зой здоровью или жизни обороняющегося лица, 
поэтому вполне закономерно было введение 
дополнительных условий правомерности необхо-
димой обороны собственности, которые ограни-
чивали бы возможность применения насилия при 
защите данного блага. При обороне собственно-
сти у обороняющегося лица обычно имеется 
больше времени и возможностей оценить ситуа-
цию и принять наиболее соответствующее сте-
пени опасности и обстоятельствам посягатель-
ства решение. Однако, с другой стороны, нельзя 
отрицать, что институт собственности в условиях 
капиталистической системы обретает особую 
ценность для граждан, так как зачастую от эко-
номического благополучия человека зависит не 
столько уровень комфорта, а сама жизнь инди-
вида и его семьи. Так, например, кража или унич-
тожение автомобиля может означать потерю 
единственного заработка человека. Что уж гово-
рить о случае хищения крупных сумм денег. 
Кроме того, особую опасность, и законодатель 
это признает, представляют посягательства на 
предметы, имеющие особую историческую, куль-
турную, научную или художественную ценность 
для всего общества. Их защита также должна 
быть в приоритете. Без внимания также нельзя 
оставить и тот факт, что от благосостояния граж-
дан зависит и экономическое состояние государ-
ства, которому должно быть выгодно поощрение 
самостоятельности граждан при защите имуще-
ственных благ.

Поэтому, основываясь на вышеописанном, 
считаем, что в уголовном законодательстве РФ 
необходимо отдельно урегулировать условия 
правомерности необходимой обороны от посяга-
тельств на собственность. В качестве ориентира 
предлагается взять уголовный кодекс Франции. В 
ст. 122-6 УК Франции указано, что защита соб-
ственности правомерна при соблюдении ряда 
дополнительных условий: 1) защита собственно-
сти допускается только при уже начавшемся 
посягательстве на собственность и не допуска-
ется при угрозе такого посягательства (в отличие 
от защиты личности); 2) начавшееся посягатель-
ство должно представлять собой преступление 
или проступок (но не нарушение); 3) при защите 
собственности не допускается причинение 
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смерти нападающему; 4) защита должна быть 
«строго необходимой» (если же лицо имело воз-
можность не причинять вреда нападающему, а 
обратиться к правоохранительным органам и т.п., 
оно должно было использовать такую возмож-
ность).

С подходом французского законодателя 
нельзя не согласиться. Во-первых, очевидно, что 
нужда в необходимой обороне возникает при 
угрозе общественно опасного посягательства на 
жизнь и здоровье, когда у обороняющегося лица 
нет времени и разумных оснований для преду-
преждения нападающего лица о прекращении 
последним противоправных действий. В случае 
же защиты имущества, в условиях отсутствия 
угрозы здоровью и жизни, у субъекта необходи-
мой обороны, напротив, есть возможность более 
объективно оценить обстановку, указать пре-
ступнику на недопустимость его действий и, в 
случае начала посягательства, начать соразмер-
ное противодействие. 

Во-вторых, следует согласиться с позицией 
французского законодателя и Д. Гарбатовича о 
том, что при защите исключительно имуществен-
ных благ нельзя причинить смертельный вред 
посягающему лицу. Жизнь человека - самое цен-
ное благо. Право на жизнь должно иметь абсо-
лютную охрану и ограничиваться может только в 
крайних случаях для защиты здоровья и жизни 
людей, а также общественного порядка и госу-
дарственного строя. Защита права собственно-
сти же не может служить основанием для умале-
ния права на жизнь. Однако того же нельзя ска-
зать касательно причинения тяжкого вреда здо-
ровью при защите имущественных благ, так как 
субъекты необходимой обороны должны иметь 
широкие возможности по защите своих прав, не 
опасаясь возможной ответственности.

Нельзя согласиться с французским законо-
дателем в аспекте приоритета необходимости 
при защите собственности обращения в правоох-
ранительные органы, так как их реакция может 
быть слишком медлительной и на момент прибы-
тия на место происшествия полицейского эки-
пажа посягательство будет уже окончено, а иму-
щество потеряно, возможно навсегда. То есть 
такое условие правомерности необходимой обо-
роны от посягательств на собственность не отве-
чает целям и задачам рассматриваемого уголов-
но-правового института.

Таким образом, исходя из всего вышеопи-
санного, считаем, что в статью УК РФ об необхо-
димой обороне необходимо внести норму, регла-
ментирующую следующие условия правомерно-
сти необходимой обороны от посягательств на 
собственность: 1. Защита от посягательства на 
собственность обороняющегося или других лиц 

является правомерной только с момента начала 
общественно опасного посягательства. Защита 
собственности обороняющегося или других лиц 
при наличии реальной угрозы общественно опас-
ного посягательства не является правомерной. 2. 
Умышленное причинение смерти при защите соб-
ственности обороняющегося или других лиц 
неправомерно. 

Разумеется, речь в данном случае идет о 
ненасильственных формах посягательства на 
собственность. В случае наличия насилия или 
угрозы применения насилия со стороны преступ-
ника действия, обороняющегося должны рассма-
триваться с точки зрения общих условий право-
мерности необходимой обороны.

Такое законодательное решение внесет 
ясность для правоприменителя об условиях пра-
вомерности необходимой обороны собственно-
сти граждан. 
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ПРАВОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАЛОГОВЫХ КРЕДИТОРОВ  
В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКА

Аннотация. В настоящей статье будут рассматриваться особенности удовлетворения требова-
ний залоговых кредиторов в деле о банкротстве застройщика как должника, принадлежащего к кате-
гории особых. Будут раскрыты особенности правовых конструкций, используемых при удовлетворе-
нии требований участников строительства в натуре, которые как раз и оказывают влияние на других 
лиц, участвующих в деле о банкротстве застройщика, его залоговых кредиторов. Указанный факт под-
тверждается исходя из буквального толкования норм § 7 гл. IX Закона о банкротстве, а также сложив-
шейся правоприменительной практики. Основная задача § 7 гл. IX Закона о банкротстве была направ-
лена на защиту прав и законных интересов участников строительства. С одной стороны, законодателю 
это удалось в § 7 много правовых конструкций, которые гарантируют участнику строительства удов-
летворение его требования, заявленного в натуре. В то же время практически был соблюден баланс 
интересов между участниками строительства и теми же залоговыми кредиторами должника. Но опять 
же, этот баланс интересов соблюден практически, а не полностью. Именно из-за определенных пра-
вовых конструкций баланс интересов между лицами, участвующими в деле о банкротстве застройщи-
ка, полностью не соблюден. По мнению автора, это является действительно серьезной проблемой, 
особенно в таком процессе, как банкротство, который обладает признаком повышенной конфликтно-
сти. Актуальность темы статьи также обусловлена последними изменениями, сложившимися в бан-
кротном законодательстве, которые резко поставили конкурсных кредиторов, требование которых 
обеспечено залогом имущества должника независимо от его категории, в неблагоприятное для них 
положение, выразившиеся в уменьшении денежных средств, полученных от реализации предмета за-
лога и направленных на удовлетворение их требований. Указанное уменьшение связано с тем, что если 
ранее из поступивших денежных средств, полученных от реализации предмета залога, удерживались 
расходы арбитражного управляющего, связанные с обеспечением сохранности и реализации предме-
та залога на торгах, то теперь помимо этих расходов прибавляются еще и расходы, связанные с упла-
той имущественных налогов, начисленных в отношении предмета залога.  

Ключевые слова: банкротство, банкротное право, застройщик, участники строительства, кон-
курсные кредиторы, залоговые кредиторы, предмет залога, девелопмент, жилищное строительство.  
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LEGAL STRUCTURES AFFECTING THE SATISFACTION OF THE 
CLAIMS OF SECURITY CREDITORS IN THE BANKRUPTCY CASE 
OF A DEVELOPER

Annotation. This article will examine the specifics of satisfying the claims of secured creditors in the 
bankruptcy case of a developer as a debtor belonging to the special category. The specifics of legal structures 
used in satisfying the claims of construction participants in kind will be disclosed, which are precisely what 
affect other persons participating in the bankruptcy case of the developer, its secured creditors. This fact is 
confirmed based on the literal interpretation of the provisions of § 7, Chapter IX of the Bankruptcy Law, as well 
as the established law enforcement practice. The main objective of § 7, Chapter IX of the Bankruptcy Law was 
aimed at protecting the rights and legitimate interests of construction participants. On the one hand, the 
legislator succeeded in this in § 7, many legal structures that guarantee a construction participant satisfaction 
of his claim, declared in kind. At the same time, a balance of interests between construction participants and 
the same secured creditors of the debtor was practically observed. But again, this balance of interests was 
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practically, but not completely, observed. It is because of certain legal structures that the balance of interests 
between the parties to the developer’s bankruptcy case is not fully observed. According to the author, this is 
a really serious problem, especially in a process such as bankruptcy, which has a feature of increased conflict. 
The relevance of the topic of the article is also due to the latest changes in bankruptcy legislation, which have 
sharply put bankruptcy creditors, whose claim is secured by a pledge of the debtor’s property, regardless of 
its category, in an unfavorable position for them, expressed in a decrease in the funds received from the sale 
of the collateral and directed to satisfy their claims. This decrease is due to the fact that if previously the 
insolvency administrator’s expenses related to ensuring the safety and sale of the collateral at auction were 
withheld from the funds received from the sale of the collateral, now in addition to these expenses, expenses 
related to the payment of property taxes accrued in relation to the collateral are also added.

Key words: bankruptcy, bankruptcy law, developer, construction participants, bankruptcy creditors, 
secured creditors, collateral, development, housing construction.

В рамках банкротства застройщика тре-
бования залоговых кредиторов удовлет-

воряются в специальном порядке, предусмотрен-
ном ст. 201.14 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее по тексту – Закон о банкротстве). Процент 
от полученных денежных средств с продажи 
предмета залога отличается в зависимости от 
способа привлечения должником-застройщиком 
финансирования для строительства объектов 
недвижимости. 

В случае, если финансирование мероприя-
тий осуществлялось банкротом без использова-
ния счетов эскроу в порядке ст. 13 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее по тексту – Закон 
№ 214-ФЗ), то залоговому кредитору полагается 
шестьдесят процентов от суммы, полученной от 
продажи заложенного имущества должника. 
Если же финансирование должником-застрой-
щиком проводилось с использованием счетов 
эскроу в порядке ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ, то 
процент от суммы, полученной от продажи пред-
мета залога, будет составлять восемьдесят.

Специальные положения Закона о банкрот-
стве в части сопровождения процедур банкрот-
ства застройщика ориентированы в первую оче-
редь на защиту прав участников строительства 
[1].  Это подтверждается теми возможностями, 
которые предоставлены законодателем для 
участников строительства. Например, заявлять 
своё требование в одной из двух форм: денежной 
или натуральной и получать соответствующее 
удовлетворение в форме своего заявленного 
требования. 

Если проанализировать нормы § 7 гл. IX 
Закона о банкротстве, можно увидеть большой 
перечень правовых конструкций, связанных с 
удовлетворением требований участников строи-
тельства именно в натуре, то есть путем передачи 
полагающегося им объекта недвижимости. Среди 

этих правовых конструкций есть те, которые 
ущемляют права залоговых кредиторов в части 
удовлетворения их заявленных и включенных в 
реестр требований кредиторов застройщика, 
обеспеченных залогом требований. 

Первая такая конструкция содержится в ст. 
201.8-1 Закона о банкротстве, согласно которой 
достройка объектов недвижимости может осу-
ществляться за счет средств (целевых займов), 
получаемых от Фонда или частных инвесторов. 
При реализации такой правовой конструкции 
требование Фонда или частных инвесторов могут 
обеспечиваться залогом недостроенных объек-
тов недвижимости и земельными участками (пра-
вом на них). В свою очередь, Фонд или частные 
инвесторы становятся залоговыми кредиторами 
по текущим платежам должника-застройщика, 
требования по которым удовлетворяются в 
составе третьей очереди требований кредиторов 
по текущим платежам. Согласно общим положе-
ниям Закона о банкротстве, перед расчетами с 
конкурсными (реестровыми) кредиторами арби-
тражный управляющий должен сначала удовлет-
ворить требования кредиторов по текущим пла-
тежам. Если реализовать мероприятие по 
достройке объекта недвижимости за счет средств 
(целевых займов), полученных от Фонда или част-
ных инвесторов, не удается, происходит реализа-
ция этого объекта недвижимости и земельного 
участка (право на него), а так как у нас залоговое 
требование Фонда, частных инвесторов является 
текущим, то есть обладает преимущественным 
удовлетворением перед конкурсными (реестро-
выми) залоговыми кредиторами должника-за-
стройщика, то первоочередное удовлетворение 
своих требований получают именно они. Основ-
ная суть недостатка рассматриваемой правовой 
конструкции состоит в том, что Закон о банкрот-
стве не определяет тот самый процент от денеж-
ных средств, полученных от реализации предмета 
залога, который полагался бы Фонду, частным 
инвесторам. На сегодняшний день Фонд, частные 
инвесторы могут получить практически все 
денежные средства, вырученные от продажи 
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предмета залога. Фонд, частные инвесторы 
выступают по отношению к конкурсным (рее-
стровым) залоговым кредиторам как старшие 
залоговые кредиторы. Даже если конкурсные 
(реестровые) залоговые кредиторы и получат 
удовлетворение своих требований, оно явно 
будет не соразмерным и, возможно, их требова-
ния даже не будут удовлетворены наполовину. 
Дополнительно следует сказать, что правовая 
конструкция по ст. 201.8-1 Закона о банкротстве 
ущемляет права и участников строительства, 
заявивших денежные требования в части их удов-
летворения. Хоть и по статистике, участники 
строительства в большинстве своем заявляют 
требования в натуре, но денежным тоже имеет 
место быть. На мой взгляд, решением данной 
проблемы может являться, например, отнесение 
требования Фонда, частных инвесторов к требо-
ваниям конкурсных (реестровых) залоговых кре-
диторов. 

Вторая конструкция, ущемляющая права 
залоговых кредиторов в деле о банкротстве 
застройщика, содержится в ст. 201.15-2 Закона о 
банкротстве. Суть ее сводится к тому, что после 
государственной регистрации передачи имуще-
ства должника-застройщика приобретателю в 
лице регионального фонда право залога у зало-
говых кредиторов банкрота в отношении пере-
данного имущества прекращается. Указанная 
норма в 2022 г., Конституционным Судом Россий-
ской Федерации была признана неконституцион-
ной. Об этом было указано в постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 21.07.2022 № 34-П 
(далее по тексту - Постановление № 34-П). В 
Постановлении № 34-П был указан временный 
механизм предоставления компенсации залого-
вым кредиторам в деле о банкротстве застрой-
щика до тек пор, пока законодатель не вырабо-
тает полноценное и объективное решение по дан-
ной проблеме. Временная компенсация по Поста-
новлению № 34-П состоит из двух выплат. Первая 
выплата, ее размер составляет до пятидесяти 
процентов от заявленного требования залогового 
кредитора и определяется она на основании 
судебного акта, связанного с передачей регио-
нальному фонду объектов недвижимости. Вторая 
выплата осуществляется за счет конкурсной 
массы банкрота, а в случае ее недостатка - за 
счет прибыли регионального фонда, полученной 
от продажи квартир в уже достроенном объекте 
недвижимости. В дальнейшем временной меха-
низм по предоставлению компенсации залоговым 
кредиторам конкретизировался. Так, в 2023 г., 
Верховный Суд Российской Федерации опреде-
лил порядок расчета первой выплаты компенса-
ции. Параллельно в 2023 г., Правительство Рос-
сийской Федерации внесло в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации проект Федерального закона № 289603-8 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и статью 16 
Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» связанный с защитой 
прав залоговых кредиторов при банкротстве 
застройщика во исполнение Постановления № 
34-П. В настоящий момент данный законопроект 
был принят нижней палатой парламента Россий-
ской Федерации в трех чтениях. Законопроект 
предполагает компенсацию залоговым кредито-
рам в размере до шестидесяти процентов в соот-
ветствии со ст. 201.14 Закона о банкротстве. 
Свои требования они предъявляют к Фонду или 
региональному фонду вне зависимости от завер-
шения производства по делу о банкротстве, то 
есть ее получение возможно и вне рамок дела о 
банкротстве застройщика. Указанное решение 
данной проблемы является более чем справедли-
вым для залоговых кредиторов в деле о банкрот-
стве застройщика. Законодателю в указанном 
законопроекте удалось соблюсти баланс интере-
сов между участниками строительства и залого-
выми кредиторами. 

Таким образом, законодательство о несо-
стоятельности (банкротстве) в части регулирова-
ния банкротства застройщика претерпевает 
постепенное изменение в позитивную сторону. 
Предполагаю, что будут приняты нововведения, 
которые изменят структуру правовой конструк-
ции, представленной в ст. 201.15-2 Закона о бан-
кротстве. И, возможно, в скором времени зако-
нодатель обратит внимание и на проблему, имею-
щуюся в первой рассмотренной правовой кон-
струкций по ст. 201.8-1 Закона о банкротстве, 
влияющую на удовлетворение требований зало-
говых кредиторов, и сможет выработать такое 
решение, которое так же  обеспечит соблюдение 
баланса интересов между лицами, участвующими 
в деле о банкротстве застройщика.  
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Annotation. The relevance of this topic is due to the fact that the popularization of mixed marriages in 
the modern world has reached high rates, so the legal regulation of this type of marriage and family relations 
is of great importance for the effective existence of this institution. Cases from practice indicate that the 
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also suggests ways of their solution.
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В современном обществе наиболее акту-
альным является вопрос большого коли-

чества брачно-семейных отношений, осложнен-
ных иностранным элементом. Современные воз-
можности общества предоставляют   право сво-
бодного перемещения, через границы разных 
государств, увеличение пользователей сети 
Интернет, распространение сайтов знакомств 
привели к тому, что все чаще происходят знаком-
ства, а в будущем возникают брачно-семейные 
отношения между гражданином (гражданкой) 
Российской Федерации и иностранкой (иностран-
цем).

Брачно-семенные отношения, осложненные 
иностранным элементом - это союз мужчины и 
женщины, в котором один из субъектов имеет 
отличное гражданство от второго субъекта дан-
ных правоотношений, оба супруга проживают в 
разных странах или брак был заключен за грани-
цей.

Многие браки с иностранцами начинаются с 
романтических отношений, которые в дальней-
шем  порождают юридические отношения нося-
щие трансграничный характер. Возникающие  
отношения могут создавать дополнительные 
юридические проблемы, которые необходимо 
учитывать при заключении брака и разрешении 
споров Любовь и стремление к совместной жизни 
приводят к браку, независимо от национальности 
и гражданства. 

Отдельно стоит выделить экономико-пра-
вовые и социальные факторы, которые играют 
значительную роль в принятии решения о заклю-
чении брака с иностранным гражданином. Такой 
союз предоставляет возможность для трудоу-
стройства, образования и жизни в другой стране. 
Также, нередко встречаются браки заключенные 
с целью  обеспечения себя и своих потомков 
социальной и экономической стабильностью. 

Одной из причин увеличения количества 
заключаемых браков между представителями 
различных государств является увеличения коли-
чества иностранных граждан на территории Рос-
сии. 

В Москве в 2021 году поженились более 11 
тыс. интернациональных пар, в которых или один, 
или оба супруга имеют гражданство другой 
страны. Более 20% браков из них было заклю-

чено с гражданами дальнего зарубежья. Данная 
статистика подтверждает актуальность вопроса 
правового регулирования брачно-семейных 
отношений, осложненных иностранным элемен-
том.

По данным некоторых опросов отмечается, 
что в ряде случаев браки с иностранцами могут 
быть заключены по договоренности или  пресле-
дуют цель  обхода иммиграционных законов. 

Заключаемые браки между иностранцами  
являются разнообразными и многослойными, что 
в свою очередь порождает множество  юридиче-
ских коллизий. 

Рассмотрим правовую природу трансгра-
ничных браков. Правовое регулирование брач-
но-семейных отношений характеризуется раз-
личными нормативно-правовыми актами и зако-
нами различных государств, что в свою очередь 
осложняет эти отношения. В большинстве слу-
чаев данный тип брачно-семейных отношений 
подчиняется международно-частному принципу 
территориальности, согласно которому, супруг и 
супруга обязаны соблюдать законодательство 
того государства, в котором был заключен их 
брак. Но на практике возникают различные ситу-
ации, в которых появляется неопределенность в 
правоприменении законодательства: супруги 
являются гражданами другого государства, в 
котором брак не был заключен; супруги посто-
янно проживают в ином государстве и другие.

В международно-правовом аспекте брач-
но-семейные отношения имеют специфические 
особенности для каждого государства. Заключа-
емые семейные союзы подвержены влиянию  
нравственных устоев, обычаям, традициям и 
национальным особенностям. Большое влияние 
на формирования института правового регулиро-
вания брачно-семейных отношений оказывают 
социокультурные аспекты. Так, например, в 
Индии родители сами выбирают пару для своего 
ребенка с малых лет. Сохраняя традиции дого-
ворных браков, таким образом, индийская куль-
тура поощряет как ранние браки, так и браки по 
расчету.

Некоторые страны рассматривают брак  как 
священный союз между мужчиной и женщиной, 
основанный на религиозных убеждениях и тради-
циях. Это отражается в законодательстве, кото-
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рое признает только традиционные браки и не 
признает однополые союзы. В других странах, 
где преобладают секулярные ценности, законы о 
браке могут быть более гибкими и признавать 
разнообразные формы семейных отношений.

Национальные особенности также могут 
оказывать влияние на законодательство о браке 
и семье. Например, в некоторых культурах уста-
новление брака и выбор партнера для брака осу-
ществляется по традиционным обычаям и обря-
дам. Это может отразиться в законах, которые 
регулируют процедуру заключения брака и его 
расторжения. В других культурах существуют 
свои особенности относительно прав и обязанно-
стей супругов, усыновления детей, опеки над 
детьми и других аспектов семейных отношений.

Важно учитывать, что традиции, обычаи и 
национальные особенности могут быть важными 
для людей и общества в целом, и законодатель-
ство должно учитывать эти особенности. Однако, 
оно также должно обеспечивать защиту прав 
всех членов семьи, независимо от их культурного 
или национального происхождения. Так, напри-
мер, нормы гражданского законодательства 
Нидерландов и Греции, закрепляют главенство в 
семье мужа, или обязательную необходимость 
соблюдения обряда венчания в религиозных 
органах, как это требует законодательства Кипра, 
Греции и Люксембурга,  а также  запрет на всту-
пление в брак с лицами другого вероисповедания 
[1]. Из-за того, что подобного содержания норма 
достаточно много в рамках мирового сообще-
ства, возникают сложности в поиске и создании 
основы для их материально-правовой унифика-
ции. 

С учетом изменяющихся реалий, законода-
тельство о брачно-семейных отношениях должно 
стремиться к гибкости и адаптации. Важно учи-
тывать разнообразие семейных моделей и форм 
семейных отношений, чтобы обеспечить равные 
права для всех граждан, независимо от их куль-
турных и  национальных особенностей. 

Данный факт объясняет отсутствие между-
народной унификации материально-правовых 
норм в данной области. Господствующее положе-
ние здесь занимают коллизионные нормы, но они 
в основном отсылают к праву отдельных госу-
дарств [2].   

Рассматривая законодательство Россий-
ской Федерации, стоит отметить, что отсутствует 
легальное определение понятия «брак». По 
нашему мнению, данный термин сложно охарак-
теризовать исключительно с правовой точки зре-
ния, поскольку нужно учитывать тот факт, что 
моральные и этические устои не могут регулиро-
ваться правом. Тем не менее, четкость в отноше-
нии определения дефиниции была внесена пятой 
поправкой к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. в 

п. «ж1» ч. 1 ст. 72, констатирующей, что в совмест-
ном ведении РФ находится «защита брака как 
союза мужчины и женщины».

К регулированию отношений при заключе-
нии брачно-семейных подлежат применению 
нормы ГК РФ.

В частности в Разделе VII СК РФ не имеют 
нормативного закрепления цели и задачи право-
вого регулирования международных семейных 
отношений, также не легализовано понятие «ино-
странный элемент», отсутствуют конструкции 
общих понятий МЧП. Данные пробелы также пре-
допределяют сложности в правоприменительной 
практике при разрешении споров, осложнённых 
иностранным элементом. Рассмотренные фак-
торы становятся следствием объективной необ-
ходимости в детализации объемов и конкретиза-
ции содержания коллизионных норм, что будет 
способствовать более дифференцированному 
регулированию брачно-семейных отношений. 
Так, следует утвердить более разветвленную и 
подробную систему коллизионных привязок.

Российские коллизионные нормы, опреде-
ляющие выбор права, применимого к брачно-се-
мейным отношениям, связанным с иностранным 
правопорядком, вступили в силу в 1995 году и 
действуют уже более 20 лет.  Несмотря на то, что  
в российском праве эта проблематика исследо-
вана довольно подробно, актуальность анализа 
коллизионных норм, закрепленных в Семейном 
кодексе РФ, не теряет своей значимости. Этот 
факт обусловлен масштабным реформированием 
норм международного частного права в Граждан-
ском кодексе РФ и расширением законодатель-
ного регулирования международных семейных 
отношений в других странах. Современный зако-
нодатель значительно расширяет пределы воз-
можностей сторон брачно-семейных отношений 
по вопросам выбора применимого права, уста-
навливает специальные коллизионные привязки 
для отношений сожительства и партнерства, 
закрепляет детализированные и дифференциро-
ванные правила выбора применимого права. 
Однако в современных реалиях многие коллизи-
онные решения СК РФ потеряли свою актуаль-
ность в рамках их применения в правопримени-
тельной практике, так как они не соответствуют 
современным тенденциям мирового правового 
регулирования [3, с. 92].

Вполне справедливо в данном вопросе про-
анализировать практику и зарубежных госу-
дарств в целях дальнейшей модернизации совре-
менного российского законодательства по устра-
нению «пробелов» в праве. Так, семейные отно-
шения, осложнённые иностранным элементом, 
являются составной частью международных 
гражданских правоотношений, чем обусловлена 
важность как в обеспечении гарантии их защиты 
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в различных спорных аспектах, например при 
бракоразводном процессе и обеспечении инте-
ресов детей, так и совершенствования брач-
но-семейного законодательства.

Основная проблематика касается случаев, 
когда возникает вопрос о том, какой суд будет 
компетентен для рассмотрения дела о разводе 
или опеке над детьми. Не всегда ясно, какой суд 
имеет юрисдикцию в подобных ситуациях.

Так, например, в апелляционной жалобе 
ответчик - отец (иностранный гражданин) выра-
жает несогласие с вынесенным судебным реше-
нием. Своё мнение он аргументирует тем, что в 
соответствии с ч. 2 ст. 406 ГПК РФ суд в Россий-
ской Федерации возвращает исковое заявление 
или оставляет заявление без рассмотрения, если 
в иностранном суде, решение которого подлежит 
признанию или исполнению на территории Рос-
сийской Федерации, ранее было возбуждено 
дело по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям. Вместе с 
тем, суд принял решение, что указанный довод 
является несостоятельным и не может служить 
основанием для отмены решения суда. Это явля-
ется обоснованным, поскольку из материалов 
дела установлено, что решением Суда Большой 
Инстанции города Тонон-Ле-Бен от 20 декабря 
2012 года гражданское дело по иску П.С.Н.Ж. к 
А.М.Г о разводе, родительской ответственности и 
алиментных обязательствах было отсрочено в 
ожидании исполнения международного судеб-
ного поручения (т. 2 л. д. 65). Протокольным опре-
делением Черемушкинского районного суда г. 
Москвы от 2 октября 2012 г. судебное поручение 
судебного исполнителя г. Парижа Французской 
Республики было возвращено в связи с неодно-
кратной неявкой истца (т. 2. л. д. 115). Поэтому, 
суд поясняет, что согласно ст. 406 ГПК РФ суд 
Российской Федерации может отказать в произ-
водстве делу, если имеется решение иностран-
ного суда по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям, либо 
если в иностранном суде ранее было возбуждено 
дело между теми же сторонами, о том же пред-
мете и по тем же основаниям, только в том слу-
чае, когда дело рассматривается иностранным 
судом в стране, с которой имеется международ-
ный договор Российской Федерации, предусма-
тривающий взаимное признание и исполнение 
решений суда. На момент же рассмотрения дела 
такого международного договора между Россией 
и Францией нет.

Статьей 409 ГПК РФ предусмотрено, что 
решения иностранных судов признаются и испол-
няются в Российской Федерации только в том 
случае, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации и соответ-

ствующим государством. На момент вынесения 
решения такой договор между Россией и Фран-
цией также отсутствует.

Проверив доводы апелляционной жалобы, 
судебная коллегия считает, что они не могут быть 
положены в основу отмены по существу правиль-
ного судебного постановления, так как сводятся 
к изложению обстоятельств, являвшихся предме-
том подробного исследования и оценки суда пер-
вой инстанции.

Такие ситуации требуют ясного и четкого 
правового регулирования, чтобы защитить инте-
ресы всех сторон, включая детей. Доработка 
законодательства может включать в себя уточне-
ние процедур развода при наличии иностранного 
элемента, установление порядка определения 
компетентного суда для разрешения споров, а 
также урегулирование вопросов по разделу иму-
щества, если одно из супружеских имуществ 
находится за пределами России. Такие изменения 
помогли бы предотвратить правовые разногласия 
и упростили процедуры для семей, оказавшихся 
в подобной ситуации. 

В то же время, вопросы развода, опеки над 
детьми, раздел имущества и другие аспекты 
семейных отношений могут стать сложными, если 
один из супругов имеет иностранное граждан-
ство или проживает за пределами России. Так 
при разводе с иностранным элементом возни-
кают вопросы об опеке над детьми, особенно 
если один из родителей хочет забрать детей за 
границу. 

Также процесс взыскания алиментов, кото-
рый четко регламентирован российским законо-
дательством на первый взгляд, не вызывает осо-
бых сложностей. Однако несмотря на это препят-
ствия все-таки возникают в случаях, когда один 
из родителей, воспитывающий ребенка, прожи-
вает в РФ, а лицо, обязанное уплачивать али-
менты, проживает за ее пределами.

Сам по себе этап подачи иска о взыскании 
алиментов уже обуславливает наличие ряда про-
блем. Гражданско-процессуальный кодекс РФ в 
части 3 статьи 29 предусматривает альтернатив-
ные варианты подсудности данного типа исков. 
Во-первых, иск можно подать в суд страны, где 
проживает алиментообязанное лицо, по его месту 
жительства; во-вторых, в российский суд по 
месту жительства истца. Разумеется, каждый из 
предложенных вариантов имеет как свои преиму-
щества, так и недостатки. Поэтому именно от 
выбора одного из них будет зависеть наибольшая 
вероятность удовлетворения требований истца и 
возможность реального исполнения вынесенного 
решения. 

Бесспорно, для среднестатистического 
истца предпочтительнее будет подать иск по 
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месту проживания алиментообязанного лица. Но 
зачастую такой способ взыскания алиментов 
оказывается затруднительным или вообще невоз-
можным из-за принципа международного суве-
ренитета, согласно которому российские юрис-
дикционные акты не имеют прямого исполнения 
на территории иностранных государств без про-
цедуры экзекватуры – согласования и получения 
разрешения на приведение их в исполнение. Дан-
ная процедура возможна лишь в случае наличия 
международного договора о взаимной правовой 
помощи между РФ и соответствующим иностран-
ным государством или на основании принципа 
взаимности. Так, в литературе приводится при-
мер, когда российской гражданкой было полу-
чено решение российского суда о взыскании али-
ментов с гражданина Германии на содержание 
несовершеннолетней дочери. Но указанное 
решение не было приведено в исполнение на тер-
ритории Германии, так как между вышеперечис-
ленными государствами нет соответствующего 
двустороннего договора о правовой помощи [4]. 
Таким образом, на территории других иностран-
ных государств добиться исполнения решения о 
взыскании алиментов будет возможно только при 
вынесении его местным судом страны.

Однако и здесь есть определенные трудно-
сти. Во-первых, в зарубежном суде дело будет 
рассматриваться в соответствии с законодатель-
ством той страны, куда подан иск. Разумеется, 
стоит полагать, что оно существенно отличается 
от российского законодательства, что может 
привести к значительному снижению суммы, 
которая будет взыскана с алиментообязанного 
лица.  Теоретически, законодательство иностран-
ного государства вообще может не предусматри-
вать обязанность родителей предоставлять 
денежные средства на содержание детей.

Во-вторых, возможны сложности с уведом-
лением о рассматриваемом деле алиментообя-
занного супруга, если его место жительства неиз-
вестно. Немаловажна и материальная сторона 
вопроса. Юридические услуги за границей, как 
правило, являются дорогостоящими, а супруг, 
желающий взыскать алименты, вряд ли сможет 
самостоятельно защитить свои интересы в зару-
бежном суде. Немаловажен тот факт, что в неко-
торых странах действует так называемое «амери-
канское правило», при котором каждая сторона 
самостоятельно оплачивает свои судебные 
издержки, что невыгодно заинтересованному 
лицу при удовлетворении его требований по 
сравнению с российским законодательством. 
Расходы могут значительно превысить стоимость 
иска, и взыскание алиментов в данном случае 
потеряет экономическую целесообразность.

В связи с этим мнение П. В. Мажурина пред-
ставляется наиболее целесообразным. По его 

словам, для избежания рассмотренных проблем 
помогла бы ратификация РФ двух важнейших 
международных документов, а именно Конвен-
ции ООН о взыскании за границей алиментов от 
20 июня 1956 г. и Гаагской Конвенции от 23 ноя-
бря 2007 г. «О международном обеспечении полу-
чения алиментов и других формах поддержки 
семьи». В них регламентирован порядок и проце-
дура взыскания алиментов за границей, гарантии 
прав взыскателей. Ратификация вышеуказанных 
Конвенций послужила бы эффективным сред-
ством по борьбе с таким явлением, как уклонение 
от уплаты алиментов и обеспечило бы исполне-
ние решений суда в независимости от места 
жительства ответчика. 

Относительно данной проблематики, опыт 
зарубежных стран представляется наиболее 
интересным. Так, для решения существующей 
коллизии в Латвии с 2005 года действует Гаран-
тийный фонд средств на содержание детей, кото-
рый выплачивает алименты одному из родителей 
при уклонении другого от их уплаты. На наш 
взгляд, учреждение такого фонда в России 
создало бы особую правовую защиту лицам, 
столкнувшимся с проблемами невыплат по али-
ментным обязательствам для достойного содер-
жания ребенка.

Рассматривая тенденции законодательства 
международного семейного права, важно отме-
тить, что иностранные юристы и ученые стре-
мятся к перспективному изменению правовой 
основы путем гармонизации, европеизации, 
инструментализации, либерализации, унифика-
ции. Особый вклад в преобразование данной 
области правового регулирования вносят между-
народные организации. Так, значительное увели-
чение нормативного материала в странах Евро-
пейского Союза дало мощный толчок к его стан-
дартизации, результаты которой нашли отраже-
ние в нескольких регламентах, принципах 
европейского семейного права и др. при неиз-
менном сохранении национального регулирова-
ния, обеспечивающего относительную автоном-
ность государств-членов в решении трансгранич-
ных вопросов. 

Таким образом, при анализе семейного 
права зарубежных стран  можно прийти к выводу, 
что материально-правовые нормы отличаются их 
значительной вариативностью в рамках каждого 
государства, поэтому крайне сложно утвердить 
их унификацию. Нередко законодательство зару-
бежных стран закрепляет правила, которые в 
других государствах могут не применяться в силу 
их противоречия публичному порядку. В связи с 
этим следует наладить международное сотрудни-
чество в данной области для взаимного призна-
ния со стороны государств браков, заключенных 
за рубежом, чтобы лица, вступившие в брак ином 



318  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

государстве, считались супругами в других стра-
нах. Для этого в рамках конкретных государств 
должны создаваться механизмы правового регу-
лирования брачно-семейных отношений, кото-
рые отвечают современным тенденциям разви-
тия данного института. 
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СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ОСНОВ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В НАЛОГОВОМ ИНСТИТУТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Аннотация. В представленной статье прослеживается соотношение частных и публичных начал 
в налогово-правовом институте представительства, определяется его содержание в налоговых право-
отношениях. Цель: изложить отдельные проблемные вопросы законного и уполномоченного предста-
вительства при выполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов. Методы: 
при исследовании данного вопроса были использованы следующие методы: исторический, диалекти-
ческий, логический. Результаты: определить правовую природу института представительства в налого-
вом праве. Выводы: в данной статье были рассмотрены актуальные вопросы соотношения частных и 
публичных основ правового регулирования в налоговом институте представительства. 

Ключевые слова: представительство, законное, уполномоченное, сущность, правовое регули-
рование, частные и публичные основы.
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RATIO OF PRIVATE AND PUBLIC BASES OF LEGAL REGULATION 
IN TAX INSTITUTE OF REPRESENTATION

Annotation. The article traces the ratio of private and public principles in tax law representation. The 
author determines its content in tax relations. The purpose is to outline some urgent issues of the authorized 
representative’s activities while performing the taxpayer’s obligation to pay taxes and fees. Methods: the 
analysis has been based on historical, dialectical, and logical methods. Results: the legal nature of  representation 
in tax law has been determined. Conclusions: in the article, private and public foundations of representation 
in tax law has been reviewed.

Key words: representation, legal, authorized, essence, legal regulation, private and public foundations.

Институт представительства существует 
во всех основных отраслях российского 

права, не только в теории, но и в правопримени-
тельной практике [1, с. 106]. Есть он и в финансо-
вом праве, в данном случае – в налоговом праве.

В целом, представительство в налоговых 
правоотношениях – это юридические действия 
доверенного лица, влекущие образование, изме-
нение или прекращение налоговых прав и обя-
занностей для доверителя. Налоговое представи-
тельство применимо, в частности, в целях защиты 
прав и интересов налогоплательщиков [2, с. 127-
130; 3, с. 36-41]. Основы налогово-правового 
института представительства взяты из граждан-
ского и процессуального права.

В российской цивилистике вопрос о сущно-
сти представительства был и остается одним из 
дискуссионных вопросов. Так, Е.В. Васьковский 
считает, что представительство в широком 
смысле слова относится к совершению действия 
одним человеком от имени другого, такчто все 
последствия происходят по представлению, кото-
рое, по его мнению, является особым юридиче-
ским отношением между тяжущимся лицом идру-
гим лицом (представителем, уполномоченным), в 
силу которого это лицоосуществляет права, при-
надлежащие заявителю, и юридические послед-
ствияего действий немедленно падают на наибо-
лее спорные [4, с. 464]. По мнению Ю.А. Шахба-
нова, представительство – это совершение сде-
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лок представителем от имени представляе- 
мого лица и в его интересах в силу имеющихся 
полномочий, основанных на доверенности, ука-
зании закона либо акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного 
самоуправления, непосредственно создает, 
изменяет и прекращает гражданские права и 
обязанности представляемого [5, с. 218-225]. 

Что касается сущности представительства в 
налоговых правоотношениях, это юридические 
действия, совершаемые налоговым представите-
лем, полномочия которого должны быть докумен-
тально подтверждены, от имени представляемого 
субъекта в пределах его полномочий, которые 
создают, изменяют или прекращают налоговые 
права и обязанности представляемого [6, с. 
68-69]. Поскольку в основании налоговой право-
субъектности находится конституционная обя-
занность по уплате законно установленных нало-
гов и сборов, налоговое представительство несет, 
в том числе публичные начала, но конструкция 
такого представительства основана на цивили-
стических началах.

Статья 182 Гражданского кодекса РФ [7] 
(далее – ГК РФ) устанавливает ключевые особен-
ности представительства. Представляемый – 
гражданин или юридическое лицо, от имени и 
винтересах которого представитель совершает 
юридически значимые действия – сделки. Пред-
ставитель является гражданином или юридиче-
ским лицом, уполномоченным совершать юриди-
чески значимые действия в интересах и отимени 
представляемых. Гражданин как представитель 
должен иметь полную правоспособность. Третье 
лицо является гражданином или юридическим 
лицом, с которым, при условии действий пред-
ставителя, субъективные права и обязанности 
представленных, установлены, изменены или 
прекращены. Третьими лицами могут быть все 
лица, имеющие гражданскую правосубъектность.

Полномочия налогового представителя 
гражданина должны быть удостоверены нотари-
ально (п. 3 ст. 29 Налогового кодекса РФ [8] (далее 
– НК РФ)). Также уместно представление интере-
сов другого физического лица гражданином на 
основании доверенности, приравненной к нота-
риальной (п. 2 ст. 185 ГК РФ). Указанные правила 
распространяются также и на физических лиц, 
зарегистрированных в установленном законом 
порядке в качестве индивидуальных предприни-
мателей (далее – ИП) (п. 4 Постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57 [9]).

Представлять интересы индивидуального 
предпринимателя без доверенности может 
только сам ИП. Например, Минфин России в 
своем Письме от 4 декабря 2008 г. № 03-02-07/1-

496 [10] разъяснил, если в налоговых отношениях 
от имени ИП действует иное лицо, в том числе 
находящееся с названным ИП в трудовых отно-
шениях, то его полномочия должны быть удосто-
верены в нотариальном порядке.

Без доверенности от имени гражданина 
могут действовать его законные представители, 
определенные в соответствии с нормами соот-
ветствующего законодательства (п. 2 ст. 27 НК 
РФ, ст. 49 Гражданского процессуального кодекса 
РФ [11] (далее – ГПК РФ).

Представитель налогоплательщика – юри-
дического лица действует на основании простой 
письменной доверенности. В настоящее время 
гражданское законодательство не включает тре-
бование о необходимости проставления оттиска 
печати организации на такой доверенности (п. 4 
ст. 185.1), однако при наличии печати у юридиче-
ского лица ее все же рекомендуется проставлять 
[12].

Законодательством устанавливается пере-
чень лиц, которые могут действовать от имени 
организации без доверенности (т. е. являются 
законными представителями организации). В 
частности, к таким лицам относится единоличный 
исполнительный орган ООО – его директор [13]. 
Вместо доверенности названное лицо представ-
ляет: удостоверяющий личность документ; доку-
ментацию, на основании которой могут быть удо-
стоверены его полномочия как представителя 
организации (выписку из ЕГРЮЛ, заверенную 
копию устава или выписку из него и т.д.).

Стоит указать, что договор доверительного 
управления не может приниматься в качестве 
достаточного правового основания для осущест-
вления представительства в налоговых правоот-
ношениях доверительным управляющим от имени 
учредителя управления в части тех обязанностей, 
которые прямо не возложены законом на довери-
тельного управляющего. В этом случае нужна 
оформленная доверенность (п. 4 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57). Заклю-
чение соглашения на оказание консультационных 
услуг тоже не освобождает от необходимости 
удостоверения полномочий представителя 
посредством выдачи доверенности. 

Таким образом, представитель физического 
лица и ИП в сфере налоговых правоотношений 
действует на основании нотариальной доверен-
ности (кроме представителей по закону), а пред-
ставитель юридического лица подтверждает свои 
полномочия письменной доверенностью от 
названной организации, удостоверенной подпи-
сью уполномоченного лица (кроме законных 
представителей организации).
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Подводя итоги, можно резюмировать, что 
представление от имени представленного и в 
публичном праве, и в частном праве является 
законным действием представителя, которое 
осуществляется в интересах представленного 
лица в отношении третьих сторон, которые, в 
свою очередь, знают о представительном харак-
тере действий направленных на приобретение 
или осуществление прав и обязанностей, пред-
ставленных прямым юридическим результатом 
для последнего. Представитель в области налого-
вых правоотношений физического лица и ИП 
действует на основании нотариальной доверен-
ности (кроме представителей по закону); пред-
ставитель юридического лица подтверждает свои 
полномочия письменной доверенностью от 
названной организации, удостоверенной подпи-
сью уполномоченного лица (опять же кроме 
законных представителей организации). 
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РЕГУЛЯТИВНАЯ РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Автор статьи, исследуя сущность и особенности национальной безопасности как 
явления современной действительности, приходит к выводу о том, что важное место в определении 
многомерного содержания этого понятия имеет административно-правовой аспект. Понятие нацио-
нальной безопасности и механизма ее обеспечения базируется на прочном фундаменте как общетео-
ретических, так и отраслевых исследований, данная категория достаточно давно вошла в научный 
оборот. При рассмотрении процесса становления понятийно-категориального аппарата «обеспечение 
национальной безопасности», «правовое обеспечение национальной безопасности», «административ-
но-правовое обеспечение национальной безопасности», «административно-публичное обеспечение 
национальной безопасности» и т.п. автор пришел к выводу о том, что без глубокого научного восприя-
тия этого явления становится невозможным его законодательное закрепление, разработка основных 
законодательных норм, которые регулируют общественные отношения в процессе обеспечения защи-
щенности интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В ходе анализа 
существующих правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности, автором была сформулирована классификация правовых норм в данной сфе-
ре. В процессе исследования роли административного права в регулировании общественных отноше-
ний в сфере обеспечения национальной безопасности сформулирован вывод о том, что в современ-
ных условиях  административное право должно предоставлять новые возможности в части обеспече-
ния национальной безопасности государства. Эта отрасль должна учитывать, а соответственно и ото-
бражать в ее методах и средствах регулирования те современные тенденции, которые имеют место в 
сфере государственного управления, что обусловлено острой необходимостью в его совершенствова-
нии в направлении развития взаимодействия государства и общества.

Ключевые слова: национальная безопасность, административное право, административно-пра-
вовые отношения, правовое обеспечение национальной безопасности, административно-правовое 
обеспечение национальной безопасности, государство, публичность, угрозы национальной безопас-
ности, право.

SHESTAK Valentin Sergeevich, 
doctor of law, professor, associate professor 
of the Department of administrative activities

the internal affairs bodies Donetsk branch of the Volgograd Academy 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia

THE REGULATORY ROLE OF ADMINISTRATIVE LAW  
IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Annotation. The author of the article, exploring the essence and features of national security as a 
phenomenon of modern reality, comes to the conclusion that an important place in determining the 
multidimensional content of this concept has an administrative and legal aspect. The concept of national 
security and the mechanism for ensuring it is based on a solid foundation of both general theoretical and 
sectoral research, this category has been in scientific circulation for a long time. When considering the process 
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of formation of the conceptual and categorical apparatus «ensuring national security», «legal provision of 
national security», «administrative and legal provision of national security», «administrative and public provision 
of national security», etc. the author came to the conclusion that without a deep scientific perception of this 
phenomenon, its legislative consolidation becomes impossible, the development of basic legislative norms 
that regulate public relations in the process of ensuring the protection of the interests of the individual, society 
and the state from internal and external threats. During the analysis of the existing legal norms regulating 
public relations in the field of national security, the author formulated a classification of legal norms in this area. 
In the process of studying the role of administrative law in regulating public relations in the field of national 
security, the conclusion is formulated that in modern conditions administrative law should provide new 
opportunities in terms of ensuring the national security of the state. This industry should take into account, and 
accordingly reflect in its methods and means of regulation, those modern trends that take place in the field of 
public administration, which is due to the urgent need to improve it in the direction of developing interaction 
between the state and society.

Key words: national security, administrative law, administrative and legal relations, legal provision of 
national security, administrative and legal provision of national security, state, publicity, threats to national 
security, law.

В Российской Федерации в условиях 
«гибридной войны» коллективного 

Запада на Украине и экономической блокады, 
реформирования всех сфер  жизнедеятельности 
государства, проблема национальной безопасно-
сти и механизма ее обеспечения является одной 
из ключевых.

Российская Федерация (далее РФ) является 
демократическим федеративным правовым госу-
дарством (ст. 1 Конституции РФ), что предпола-
гает правовую форму осуществления публич-
но-политической власти при одновременном при-
знании и обеспечении прав человека.  Категория 
«национальная безопасность» существует в усло-
виях ее нормативно-правового опосредования, 
т.е. она осуществляется в рамках и формах, 
регламентированных правом. Это указывает на 
то, что она сама реализуется благодаря сред-
ствам правового воздействия и одновременно 
является объектом правового регулирования, 
поскольку право выступает непременным факто-
ром ее обеспечения в современных условиях 
существования государства.  

Административное право является одним из 
важнейших инструментов влияния на угрозы и 
опасности. Во многом именно через него созда-
ются необходимые и достаточные условия для 
прогрессивного развития  национальных интере-
сов, источников благосостояния народа, а также 
обеспечивается эффективное функционирова-
ние системы национальной безопасности. Поэ-
тому мы полностью соглашаемся с позицией, что 
правовое регулирование, в какой бы форме оно 
ни было выражено, начинается с правовой нормы 
[1, с. 25].

В содержание безопасности, в том числе 
национальной, входят физическое выживание 
общества, сохранение государственного сувере-
нитета и территориальной целостности, высокий 

уровень дееспособности граждан перед опасно-
стями и угрозами, гарантирования и предостав-
ления им нормальных условий для полноценной 
жизнедеятельности, благосостояния и духовного 
самовыражения. Исходя из этого становится оче-
видно, что обеспечение данной безопасности 
является непременным условием выживания и 
развития граждан, составляющих конкретное 
государство. Отметим, что основными направле-
ниями деятельности государства и общества по 
обеспечению национальной безопасности явля-
ются:

 – объективный и всесторонний анализ и про-
гнозирование угроз национальной безопас-
ности во всех сферах их проявления;

 – определение критериев национальной без-
опасности и их пороговых значений; 

 – выработка комплекса мер и механизмов 
обеспечения национальной безопасности в 
области науки, экономики, информацион-
ных технологий, внешней и внутренней 
политики;

 – ориентация всех институтов государствен-
ной власти на предотвращение или осла-
бление угроз национальным интересам; 

 – поддержание на необходимом уровне стра-
тегических и мобилизационных ресурсов 
государства.
Деятельность по обеспечению националь-

ной безопасности неоднородна, в ней может быть 
выделен ряд основных функций, а именно:

 – выявление и прогнозирование внутренних и 
внешних угроз жизненно важным интере-
сам объектов безопасности, осуществление 
комплекса оперативных и долговременных 
мер по их предупреждению и нейтрализа-
ции; 

 – создание и поддержание в готовности сил и 
средств обеспечения безопасности;
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 – управление силами и средствами обеспече-
ния безопасности в повседневных условиях 
и чрезвычайных ситуациях; 

 – осуществление системы мероприятий по 
восстановлению нормального функциони-
рования объектов безопасности вследствие 
чрезвычайных ситуаций;
Рассматривая деятельность государства и 

его органов при реализации обязанностей  по 
обеспечению национальной безопасности, пола-
гаем, что одним из  правовых факторов, который 
фактически имеет значение основного фактора 
влияния и формирования правовой оболочки 
этой функции, является административное право, 
которое, как указывается в литературе, регули-
рует отношения, возникающие в ходе формиро-
вания и функционирования государственной 
администрации, обслуживает сферу государ-
ственного управления, которое проявляется в 
целенаправленном воздействии на сложную 
систему, образцом которой является обеспече-
ние национальной безопасности государства [2, 
с. 1].

Административное право, считает Ю.Н. 
Старилов, — это отрасль права (система право-
вых норм), которая, в целях выполнения задач и 
осуществления функций государства, регулирует 
общественные отношения управленческого 
характера, складывающиеся в сфере организа-
ции и функционирования исполнительной власти, 
государственного управления и местного самоу-
правления, а также в процессе внутриорганиза-
ционной и административно-юрисдикционной 
деятельности иных государственных органов [3, 
с. 307].  Эта отрасль права также определяет 
основания, условия и основные формы обеспече-
ния национальной безопасности государства, 
закрепляет права и обязанности соответствую-
щих субъектов и т.п. И вполне справедливо обра-
щено внимание, что отношения государственного 
управления естественно приобретают админи-
стративно-правовую форму. Именно поэтому 
отметим, что сегодня административное право 
играет очень важную роль, которая связана с 
тем, что оно закладывает правовые основы для 
взаимоотношений частных лиц с субъектами 
публичного управления и определяет порядок 
реализации субъектами-представителями госу-
дарства отдельных ее функций. Эти направления 
административно-правового регулирования 
являются основными, а раз так, то и такими, в 
рамках которых происходит дальнейшая детали-
зация задач названной отрасли права.

Ведя речь о втором из отмеченных задач 
административного права, отметим, что на протя-
жении последних десятилетий происходит его 
постоянное корректирование, преимущественно 

связанное с изменением границ и методов адми-
нистративно-правового регулирования. В част-
ности, в советское время эта отрасль была самой 
объемной, определяя порядок государственного 
управления значительным количеством сфер 
общественной и государственной жизни. Соот-
ветственно, в то время оно было фактически 
синонимом «государственного управления», т.к. 
административное право заканчивалось там, где 
заканчивалось государственное управление. 
Характеризуя современное административное 
право необходимо отметить, что оно сейчас поте-
ряло нерушимую связь с государственным управ-
лением. В данном случае речь идет о том, что 
государственное управление как целенаправлен-
ная деятельность органов исполнительной власти 
по реализации возложенных на них задач, с одной 
стороны, существенным образом сужена за счет 
возложения части управленческих функций на 
негосударственных субъектов (органы местного 
самоуправления, общественные организации и 
т.п.), а с другой – субъекты государственного 
управления, в отличие от советских времен, реа-
лизуют часть своих полномочий не только путем 
осуществления управления в, так сказать, чистом 
виде, но и путем использования других форм 
работы, например, маркетинговый подход к ком-
муникативной деятельности местных органов 
власти, введение «электронного правительства», 
«единого электронного офиса», «многофункцио-
нального центра» и т.п., как способа взаимодей-
ствия между органами власти и частными субъ-
ектами. Указание на изменения в характере и 
формах управленческой работы находит под-
держку среди ученых, которые утверждают, что 
нельзя считать государственно-управленческой 
многомерную деятельность органов исполни-
тельной власти в отношении: рассмотрения и 
решения дел по обращениям физических лиц; 
предоставление административных услуг; защите 
нарушенных прав и свобод граждан; применение 
мер административного принуждения.

Именно поэтому есть основания считать, 
что в сегодняшних условиях  административное 
право должно предоставлять новые возможно-
сти в части обеспечения национальной безопас-
ности государства. Эта отрасль должна учиты-
вать, а соответственно и отображать в ее методах 
и средствах регулирования те современные тен-
денции, которые имеют место в сфере государ-
ственного управления, что обусловлено его 
совершенствованием в направлении развития 
взаимодействия государства и общества. Вместе 
с тем отметим, что административно-правовое 
обеспечение национальной безопасности госу-
дарства не ограничивается исключительно сфе-
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рой деятельности субъектов публичного управле-
ния, поскольку административные нормы 
частично обеспечивают деятельность и иных 
органов государственной власти, которые также 
принимают участие в этом процессе.
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Аннотация. Административное судопроизводство по делам, рассматриваемым арбитражным 
судом, и по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, основано на активности суда, кото-
рая проявляется в его праве истребовать доказательства по собственной инициативе под угрозой 
наложения судебного штрафа. Но в процессуальных законах соответствующее право суда прописано 
по отношению к органам власти. Это оставляет открытым вопрос о возможности истребования дока-
зательств от «частных лиц», участвующих в делах административного судопроизводства. В статье по-
ставленный вопрос разрешается с позиции задач, стоящих перед административным судопроизвод-
ством и оценке того, насколько данное правило отвечает цели защиты «слабой» стороны правоотно-
шения. Автор статьи делает вывод, что иммунитет «частных лиц» от истребования доказательств в 
административном судопроизводстве не отвечает целям процессуально-правового регулирования. 
При истребовании доказательств от «частных лиц» возможно руководствоваться общими правилами 
истребования доказательств, установленными в АПК РФ и в КАС РФ. Такие правила допускают воз-
можность истребования доказательств, в том числе от «частных лиц» и возможность наложения штра-
фа за их непредставление. Вместе с тем, предлагаются и ограничения данного правила, которое бы 
позволили предотвратить возможные злоупотребления властью. 
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Annotation. Administrative proceedings in cases considered by the commercial court and in cases 
considered by courts of general jurisdiction are based on the activity of the court, which is manifested in its 
right to demand evidence on its own initiative under threat of a court fine. But in the procedural laws, the 
relevant right of the court is prescribed in relation to the authorities. This leaves open the question of the 
possibility of claiming evidence from individuals involved in administrative proceedings. In the article, the 
question is resolved from the standpoint of the tasks facing administrative proceedings and the assessment 
of how this rule meets the purpose of protecting the “weak” side of the legal relationship. The author of the 
article concludes that the immunity of individuals from the demand for evidence in administrative proceedings 
does not meet the goals of procedural and legal regulation. When requesting evidence from individuals, it is 
possible to follow the general rules for requesting evidence established in the Agro-industrial Complex of the 
Russian Federation and in the CAS of the Russian Federation. Such rules allow for the possibility of demanding 
evidence, including from private individuals, and the possibility of imposing a fine for their failure to submit. At 
the same time, limitations of this rule are also proposed, which would prevent possible abuses of power.
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Как известно, право суда (арбитражного 
суда) истребовать доказательства по 

собственной инициативе в административном 
судопроизводстве позиционируется в качестве 
одного из отличий от искового производства в 
гражданском и в арбитражном процессе. Актив-
ность суда (арбитражного суда) в административ-
ном судопроизводстве позволяет эффективно 
решать вопросы восстановления законности. 

Проблемы административного судопроиз-
водства достаточно интенсивно исследовались в 
юридической науке советского [1, 2, 3] и постсо-
ветского периода [4, 5]; с принятием кодифициро-
ванного акта об административном судопроиз-
водстве таким исследованиям был  придан новый 
импульс. 

По административным делам, рассматрива-
емым как судами общей юрисдикции по прави-
лам Кодекса административного судопроизвод-
ства РФ (далее – КАС РФ), так и арбитражными 
судами по правилам Арбитражного процессуаль-
ного кодекса  РФ (далее – АПК РФ) имеет место 
неоправданная дифференциация в правовом 
положении лиц, от которых истребуются доказа-
тельства (и, соответственно, которые в будущем 
могут подвергнуться штрафной ответственно-
сти). Такая дифференциация прослеживается на 
уровне закона и порождает  проблемы в право-
применительной практике.

Согласно части 6 статьи 200 АПК РФ, «в слу-
чае непредставления органом или лицом, кото-
рые приняли оспариваемый акт, решение или 
совершили оспариваемые действия (бездей-
ствие), доказательств, необходимых для рассмо-
трения дела и принятия решения, арбитражный 
суд может истребовать их по своей инициативе».

Данное правило последовательно распро-
странено на все категории дел, рассматриваемых 
арбитражными судами в порядке производства 
по делам, возникающим из административных и 
иных публично-правовых отношений. 

На основании абзаца 2 части 5 статьи 205 
АПК РФ, «в случае непредставления администра-
тивным органом, составившим протокол, доказа-
тельств, необходимых для рассмотрения дела и 
принятия решения, арбитражный суд может 
истребовать доказательства от указанного 
органа по своей инициативе».

В соответствии с частью 5 статьи 210 АПК 
РФ, «в случае непредставления административ-
ными органами доказательств, необходимых для 
рассмотрения дела и принятия решения, арби-
тражный суд может истребовать доказательства 
от указанных органов по своей инициативе».

В силу части 5 статьи 215 АПК РФ по делам 
о взыскании обязательных платежей и санкций, 
«в случае непредставления заявителем доказа-
тельств, необходимых для рассмотрения дела и 
принятия решения, арбитражный суд может 
истребовать их по своей инициативе».

Из приведенных норм вытекает вполне 
определенный смысл: арбитражный суд вправе 
истребовать доказательства от органов власти 
под угрозой применения мер штрафной ответ-
ственности. Такое положение является доста-
точно типичным, поскольку орган власти обла-
дает доказательствами по делу, их удержание 
может воспрепятствовать рассмотрению дела, и 
суд должен быть наделен правом получить такие 
доказательства. «Частное лицо», противостоя-
щее органу власти по одному из перечисленных 
дел, не наделено подобной возможностью, и 
помощь арбитражного суда выглядит здесь 
вполне закономерной («частное лицо» для целей 
статьи – это обобщающее понятие, включающее 
субъектов, оппонирующих требованию властного 
органа, либо субъектов, самих предъявивших 
требования; к ним относятся граждане, организа-
ции, иные непубличные субъекты). 

Приведенные нормы также полностью 
лежат в духе концепции административного судо-
производства, когда сильная сторона в лице 
органов публичной власти противостоит слабой 
стороне – «частному лицу», который нуждается в 
патронаже со стороны суда. Ведь достаточно 
органу власти отказать в добровольной выдаче 
доказательств и рассмотрение спора станет 
невозможным. 

Данные нормы также служат ярким прояв-
лением принципов процессуального равноправия 
и демократизма процесса. Принадлежность к 
ветвям власти не делает сторону процесса неуяз-
вимой для судебного контроля.

Однако при моделировании данных норм 
упускается из виду, что необходимые для дела 
доказательства могут находиться не только у 
органа власти, но и у «частного лица», то есть у 
другой стороны процесса. Означает ли это, что 
такие доказательства не подлежат истребованию 
от «частного лица» по делам административного 
судопроизводства или для их истребования необ-
ходимо выполнить тот минимум общего порядка, 
который требуется по исковым делам (то есть 
самостоятельное обращение к лицу с предложе-
нием выдать доказательство, доказывание перед 
судом невозможности их самостоятельного полу-
чения и т.д.)?
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Истинная направленность воли законода-
теля вызывает здесь сомнения. Насколько цель 
защиты слабой стороны правоотношения согла-
суется с подобной дифференциацией правового 
положения лиц и назначением административ-
ного судопроизводства в целом? 

Можно взять за основу две доминанты 
административного судопроизводства, которые 
разделяются большинством ученых: защита «сла-
бой» стороны правоотношения; установление 
действительных обстоятельств дела с тем, чтобы 
итоговое суждение о законности оспариваемого 
акта было основано не только на итогах состяза-
тельного процесса, но и на объективном и все-
стороннем выяснении всех обстоятельств дела, 
как относящихся к сфере государственного 
управления.   

1. Если признать, что открытие возможности 
истребования  доказательств от органов 
власти исключает возможность истребова-
ния доказательств от «частных лиц» в связи 
с принадлежностью данных субъектов, 
соответственно, к «сильной» и к «слабой» 
стороны правоотношения, то возникает 
следующее логическое противоречие. 
Орган власти не имеет права противиться 
представлению и истребованию доказа-
тельств, находясь под угрозой применения 
штрафных санкций, тогда как «частное 
лицо» будет иметь возможность не пред-
ставлять («утаивать») доказательства. 
Последнее предстает как некая льгота для 
«частного лица», но такая льгота никак не 
связана с его правовым положением. Отказ 
выдать доказательства нельзя расценивать 
как правомерный способ защиты от требо-
ваний органов власти или суда (как мини-
мум, по делам, возбужденным самим «част-
ным лицом»). Административное судопроиз-
водство не имеет цели предоставить «част-
ному лицу» некие необоснованные 
преимущества в сфере государственного 
управления, вытекающие из оставления в 
тайне отдельных значимых для дела обстоя-
тельств.       

2. Установление действительных обстоя-
тельств дела в административном судопро-
изводстве с тем, чтобы минимизировать 
возможные риски состязательности, еще в 
меньшей степени отвечает правилу, 
согласно которому «частное лицо» не может 
выступить субъектом, от которого истребу-
ются доказательства. Если представление 
доказательств безусловно-обязательно для 
органов власти, вплоть до наложения  
штрафа за их непредставление, а для «част-
ных лиц» подобная обязательность отсут-
ствует, то цель установления действитель-
ных обстоятельств дела может быть не 
достигнута.  

В административном судопроизводстве по 
делам, рассматриваемым судами общей юрис-
дикции, как и в арбитражном процессе, истребо-
вание доказательств допускается от любых лиц 
(статья 63 КАС РФ). Но применительно к регули-
рованию правил производства по отдельным 
категориям дел можно наблюдать аналогичное 
смещение акцентов. 

Согласно части 12 статьи 226  КАС РФ, «в 
случае непредставления необходимых доказа-
тельств органом, организацией, лицом, наделен-
ными государственными или иными публичными 
полномочиями и принявшими оспариваемые 
решения либо совершившими оспариваемые 
действия (бездействие), суд может истребовать 
необходимые доказательства по своей инициа-
тиве». За непредставление доказательств и за 
неуведомление суда установлен штраф. 

Можно видеть, что «частное лицо» не упо-
мянуто в числе субъектов, обязанных представ-
лять доказательства. 

Более того, в пункте 6 части 3 статьи 135 
КАС РФ, «при подготовке административного 
дела к судебному разбирательству суд … при 
необходимости оказывает лицам, не обладаю-
щим властными и иными публичными полномочи-
ями, содействие в представлении доказательств 
и истребует их; истребует доказательства по 
своей инициативе». То есть субъектом содей-
ствия названо лицо, которое не имеет властных и 
иных публичных полномочий, а формой содей-
ствия названо истребование  доказательств по 
инициативе суда. 

По мнению автора, истребование доказа-
тельств от «частных лиц» в административном 
судопроизводстве арбитражного процесса и в 
административном судопроизводстве по делам, 
рассматриваемым судами общей юрисдикции, 
вполне правомерно. Иной подход противоречил 
бы задачам установления всех обстоятельств 
дела по спорам в сфере государственного управ-
ления, и представлял бы для «частных лиц» нео-
правданное процессуальное преимущество. 

Не совсем точное указание закона на этот 
счет можно объяснить как реакцию на наиболее 
частую ситуацию, когда доказательства нахо-
дятся в обладании органов власти, а не в облада-
нии «частных лиц». Процессуальный закон специ-
ально подчеркивает, выделяет возможность 
истребования доказательств у органов власти, 
сопряженную с возможностью наложения судеб-
ного штрафа.  

Следовательно, при истребовании доказа-
тельств от «частных лиц» возможно руководство-
ваться общими правилами истребования доказа-
тельств, установленными в АПК РФ и в КАС РФ. 
Такие правила допускают возможность истребо-
вания доказательств, в том числе от «частных 
лиц» и возможность наложения штрафа за их 
непредставление. 
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Вместе с тем, целесообразно предусмот-
реть и ограничения данного правила, которое бы 
позволило предотвратить возможные злоупотре-
бления властью. Но такие ограничения не выхо-
дят за рамки общих правил истребования дока-
зательств. Они предполагают, что суд не просто 
истребует доказательств по факту заявления 
ходатайства одной из сторон, а оценивает право-
мерность такого ходатайства. Правомерность 
включает оценку условий заявления  ходатай-
ства, относимость и допустимость истребуемых 
доказательств, возможные обременения с кото-
рыми столкнется лицо, вынужденное представ-
лять доказательства по запросу суда и пр. 

Применительно к рассматриваемой нами 
ситуации следует выделить две категории спо-
ров: возбужденные по заявлению (администра-
тивному иску) властного субъекта; возбужденные 
по заявлению (административному иску) «част-
ного лица». 

1. В первом случае «частное лицо», как пра-
вило, само мотивировано к представлению 
необходимых доказательств из-за риска 
отрицательного решения при непредставле-
нии суду всех необходимых материалов. 
Истребование доказательств здесь воз-
можно в объеме, не превышающем объема 
документов, с которым связывается совер-
шение органом власти конкретного дей-
ствия или принятия конкретного акта. 

2. Во втором случае истребование доказа-
тельств не может превышать объема доку-
ментов, которые орган власти имел бы 
право попросить у «частного лица» в рамках 
управленческих отношений. Судебное рас-
смотрение административного дела не 
может являться альтернативой контрольной 
или надзорной деятельности органа власти. 
Если бы суд запрашивал документы в объ-
еме, превышающем документы, запрашива-
емые государственным органом, то он при-
нимал бы на себя функции иного органа 
власти и фактически подменял бы такой  
орган в его деятельности. 
Риск такой подмены оказался учтен абза-

цем 2 пункта 61 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых 
вопросах применения судами Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской 
Федерации», где отмечалось, что «суд не вправе 
признать обоснованным оспариваемое решение, 
действие, бездействие со ссылкой на обстоя-
тельства, не являвшиеся предметом рассмотре-
ния соответствующего органа, организации, 
лица, изменяя таким образом основания приня-
того решения, совершенного действия, имевшего 
место бездействия». Ранее недопустимость рас-
ширения оснований судебной проверки право-
мерности отказа органа власти в совершении 
оспариваемого заявителем действия обсужда-
лась в науке [6, 34-46].

Для обеих случаев при истребовании дока-
зательств подлежат учету также предоставлен-
ные «слабой» стороне правоотношения возмож-
ности «не свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников», раз-
личные виды иммунитетов, охраняемых законом 
тайн и пр.     
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КОРПОРАТИВНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Аннотация. Демографическая политика на сегодняшний день одна из составляющих развития 
страны. Политика государства направлена на улучшение уровня жизни, благосостояния граждан, здо-
ровье, увеличение рождаемости. В условиях нехватки кадров привлечение, удержание, вовлечение 
работников в трудовой процесс становятся более сложными задачами, в 2024 году рынок труда фор-
мируется в пользу соискателей. В борьбе за специалистов выигрывают организации, где профессио-
нально занимаются развитием бренда работодателя. Одним из способов формирования лояльности 
работников и соискателей является корпоративная политика, включение в корпоративную политику 
демографической политики ведет к росту репутации, конкурентоспособности, удержанию квалифици-
рованных кадров, способствует привлечению наиболее востребованного персонала, снижает пред-
принимательские риски, а также вносит большой вклад в социальное развитие страны. 

Ключевые слова: демография, корпоративная политика, корпоративная демографическая по-
литика, лояльность, социальная ответственность, поддержка государственных решений.
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Annotation. Demographic policy today is one of the components of the country’s development. State 
policy is aimed at improving the standard of living, welfare of citizens, health, increasing the birth rate. In the 
conditions of personnel shortage, attracting, retaining, involving workers in the labor process are becoming 
more complex tasks, in 2024 the labor market is formed in favor of job seekers. In the struggle for specialists, 
organizations win where they professionally develop the employer brand. One of the ways to form the loyalty 
of employees and job seekers is corporate policy, the inclusion of demographic policy in corporate policy 
leads to an increase in reputation, competitiveness, retention of qualified personnel, helps to attract the most 
sought-after personnel, reduces business risks, and also makes a great contribution to the social development 
of the country.
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 «По данным Росстата (Федеральной службы 
государственной статистики) на апрель 2023 года 
нет прироста населения в 2022 году, нет в первые 
четыре месяца 2023 года» [2]. В целях улучшения 
демографической ситуации в стране издан ряд 
нормативно-правовых документов, касающихся 
демографической политики России (Концепция 
демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года; Указ Президента РФ 
«О стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации; Концепция семейной поли-
тики; национальный проект «Демография» и т. д.), 
внедряются федеральные программы, создана 
концепция ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса, 
где сделан акцент на социальную ответствен-

ность организаций. ЭКГ (экология, кадры, госу-
дарство) рейтинг – оценка организаций по крите-
риям экологической, социальной ответственно-
сти и надежности. 

Социальная ответственность в корпоратив-
ной культуре в настоящее время играет огромную 
роль в деятельности организации и развивается в 
России, несмотря на геополитическую ситуацию 
и финансовых проблем в связи с этим, она 
направлена на решение социальных и экологиче-
ских проблем за границей экономических потреб-
ностей и выгод (компании улучшают условия 
труда, заинтересованы в снижении экологиче-
ского вреда, участвуют в социальных програм-
мах). «Корпоративная социальная ответствен-
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ность также включает в себя честное и прозрач-
ное ведение бизнеса, этичное поведение и отказ 
от дискриминации» [3]. Некоторые ученые счи-
тают, что социальная политика, внедряемая в 
корпоративную политику организации, имеет 
свои экономические выгоды, такие организации 
получают преимущества в долгосрочной пер-
спективе [1; 4], другие утверждают, что корпора-
тивная социальная политика не соответствует 
экономической составляющей бизнеса [7,8]. 

Демографический кризис влияет на эконо-
мические показатели деятельности организаций, 
«население является важным фактором, который 
может воздействовать как положительно, так и 
отрицательно на ВВП» [6]. уже сейчас некоторые 
компании разрабатывают средства, подходы к 
поддержке семей.

В ряде стран демографическая политика 
компании сочетается с демографической полити-
кой государства, подобные меры являются одним 
из стимулирующих показателей лояльности 
работника к компании, повышает продуктивность 
работника, снижается текучесть персонала.

Поддержка рождаемости в организации в 
дополнение государственных гарантий может 
существенно помочь в решении данной про-
блемы. Администрация компании способна 

быстрее реагировать на нужды родителей – 
работников, внедряя в корпоративной среде осо-
бые меры поддержки, что является также допол-
нительным стимулом в труде. А государство в 
свою очередь может способствовать развитию 
мер поддержки через льготы, субсидии и повы-
шение репутации компании. 

Корпоративная демографическая политика, 
как одна из составляющих социальной ответ-
ственности компании может стать одним из 
инструментов, обеспечивающим улучшение 
демографической ситуации, при наличии воз-
можности получения дополнительных преиму-
ществ от государства, т.е совместные меры (госу-
дарство и организация), дополняя друг друга 
могут эффективно решить указанные проблемы.

В формировании корпоративной демогра-
фической политики основополагающими принци-
пами могут стать:

- работники компании не только участники 
трудового процесса, но лица, способствующие 
демографическому развитию страны;

- наличие семьи, родительство – важнейшая 
ценность, в том числе, корпоративная;

- вовлечение работников в демографичес- 
кую политику.

Таблица 1 - Принципы формирования корпоративных демографических политик

Наименование Содержание

работники компании не только участники тру-
дового процесса, но лица, способствующие 
демографическому развитию страны

Организация становится посредником между государствен-
ной политикой в сфере демографии и созданием условий для 
формирования баланса между семейными обязанностями и 
карьерой путем установления особых графиков работы (гиб-
ких режимов работы, удаленных режимов и т.п.) для лиц с 
семейными обязанностями

наличие семьи, родительство – важнейшая 
ценность в том числе корпоративная

Установление корпоративных ценностей, основанных на 
позитивном отношении к родительству, на уровне корпора-
тивной культуры, путем издания локальных нормативных 
актов, организации мероприятий,  другого досуга для родите-
лей и их детей, поощрение детей сотрудников, организация 
пространства, где работники могут оставить своих детей, 
возмещение расходов на уход за пожилыми родственниками 
и т.д.

вовлечение работников в демографическую 
политику

Вдохновение и поддержка  со стороны руководства, ясная 
стратегия компании в отношении демографии, признание 
заслуг, ругулярная обратная связь, своевременное реагиро-
вание на нужды родителей – сотрудников, возможности для 
развития карьеры, положительные корпоративные взаимоот-
ношения, достойный уровень зарплаты и т.п.

«Корпоративная демографическая поли-
тика российских организаций – целостная 
система принципов, задач, норм, правил поведе-

ния и приоритетных мер, реализуемых в органи-
зациях, направленных на поддержку государ-
ственных решений в области демографии» [5].
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Внедрение даже таких простых мер может 
дать организациям ряд конкретных преимуществ:

1. Рост репутации организации;
2. Рост конкурентоспособности;
3. Удержание и привлечение работников, 

лояльность к работодателю со стороны 
работников;

4.  Снижение рисков, получение дополнитель-
ной поддержки от государства.
Приоритеты развития национальных про-

грамм в области демографии и эффективное 
ведение бизнеса взаимосвязаны, что влечет ста-
новление и совершенствование демографиче-
ской корпоративной политики в организациях. 
Внедрение корпоративной демографической 
политики ведет к росту репутации, конкуренто-
способности, удержанию квалифицированных 
кадров, способствует привлечению наиболее 
востребованного персонала, повышает лояль-
ность к работодателю, снижает предпринима-
тельские риски, а также вносит большой вклад в 
социальное развитие. 
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 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ, КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ  
МВД РОССИИ

Аннотация. В статье дан анализ вопросов относительно системы организации патриотического 
воспитания в силу того, что в современной России вопросы патриотического воспитания приобретают 
особую актуальность, особенно в контексте формирования личности сотрудников, курсантов и слуша-
телей в системе МВД, а патриотизм является одним из ключевых аспектов, лежащих в основе профес-
сионального и морального развития будущих и действующих сотрудников органов внутренних дел, 
способствуя укреплению внутренней безопасности государства. Авторами обосновано то, что систе-
ма организации патриотического воспитания в МВД России охватывает широкий спектр мероприятий, 
направленных на развитие гражданской ответственности, уважения к историческому наследию и зако-
нам страны, и определено, что особое внимание в рамках данной системы уделяется интеграции па-
триотического воспитания в образовательный процесс, включая теоретическое обучение и практиче-
ские занятия, в целях не только привития патриотических чувств, но и формирования профессиональ-
ных качеств, необходимых для эффективного выполнения служебных задач. Авторами определено, 
что важную роль в этом процессе играют специализированные курсы, тематические встречи с ветера-
нами, участие в общественных и патриотических акциях, что способствует всестороннему развитию 
личности сотрудников и курсантов МВД России.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, профессиональное развитие, моральное разви-
тие, патриотическое самосознание, воспитательный процесс, образовательные организации МВД 
России, сотрудники органов внутренних дел.
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Annotation. The article provides an analysis of questions regarding the system of organization of 
patriotic education due to the fact that that in modern Russia, issues of patriotic education are of particular 
relevance, especially in the context of the formation of the personality of employees, cadets and students in 
the system of the Ministry of Internal Affairs, and patriotism is one of the key aspects underlying the professional 
and moral development of future and current employees of the internal affairs bodies, contributing to 
strengthening the internal security of the state. The authors substantiate that the system of organizing patriotic 
education in the Ministry of Internal Affairs of Russia covers a wide range of activities aimed at developing civil 
responsibility, respect for the historical heritage and laws of the country, and it is determined that special 
attention is paid within the framework of this system to the integration of patriotic education in the educational 
process, including theoretical training and practical exercises, in order not only to instill patriotic feelings, but 
also to form the professional qualities necessary for the effective performance of official tasks. The authors 
have determined that specialized courses, thematic meetings with veterans, participation in public and 
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patriotic actions play an important role in this process, which contributes to the comprehensive development 
of the personality of employees and cadets of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Key words: patriotic education, professional development, moral development, patriotic identity, 
educational process, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, employees of the 
internal affairs bodies.

Теоретико-методологическое обоснова-
ние процесса развития чувства патрио-

тизма у слушателей образовательных организа-
ций МВД России исходит из комплексного под-
хода к пониманию патриотизма как многоаспект-
ного феномена и в этом контексте патриотизм 
рассматривается не только как глубокое чувство 
любви к Родине, но и как осознание своей ответ-
ственности перед страной, проявляющееся в 
добросовестном выполнении профессиональ-
ного и гражданского долга [1, с.152].

Необходимо отметить, что при разработке 
методик воспитания патриотизма важно опи-
раться на исторический опыт России, учитывая 
уникальность развития российского государства 
и многонационального состава его народа, а 
само, воспитание патриотизма, должно базиро-
ваться на принципах исторической правды, наци-
ональной гордости, уважении к подвигам предков 
и героям современности [2, с.109]. По нашему 
мнению, патриотическое воспитание предпола-
гает формирование у слушателей таких качеств, 
как гражданская ответственность, законопо-
слушность, уважение к символам государства, 
готовность защищать интересы Родины.

Согласимся с авторитетным мнением Г.Р. 
Хуснетдинова о том, что система воспитания 
должна включать в себя не только теоретическое 
изучение истории России и основ законодатель-
ства, но и практическую деятельность, направ-
ленную на укрепление связей с обществом и 
государством (общественно-полезные инициа-
тивы, участие в патриотических акциях и проек-
тах, военно-патриотические игры, посещение 
военно-исторических музеев и мемориалов, 
встречи с ветеранами и героями современности) 
[3, с.179]. Считаем необходимым дополнить мне-
ние автора следующим суждением - научно-мето-
дическое обоснование процесса воспитания 
патриотизма предполагает также разработку 
специализированных образовательных программ 
и учебных курсов, в которых должен учитываться 
возрастной и психолого-педагогический аспекты 
восприятия материала слушателями и в этом 
процессе важную роль играет профессионализм 
педагогического состава, их личностные каче-
ства и умение мотивировать обучающихся к 
осмыслению исторических ценностей и к форми-
рованию собственной гражданской позиции.

По мнению Т.С. Купавцева, теоретико-мето-
дологическое обоснование процесса развития 
чувства патриотизма у слушателей образова-

тельных учреждений МВД России подразумевает 
системный и многоуровневый подход, начиная от 
непосредственного воспитательного взаимодей-
ствия и заканчивая сложной интеграцией образо-
вательных, воспитательных и научно-исследова-
тельских программ, направленных на формиро-
вание полноценной гражданской идентичности 
[3, с.179]. В дополнение к мнению автора, предла-
гаем авторское определение патриотизма в кон-
тексте системы МВД России - это один из ключе-
вых элементов идеологической и эмоциональной 
подготовки сотрудников, курсантов и слушате-
лей, представляющий собой социокультурный 
феномен, охватывающий глубокую привязан-
ность к своей стране, поддержку её ценностей и 
интересов, а также готовность к защите её суве-
ренитета и территориальной целостности, а сущ-
ность патриотизма в данном контексте лежит в 
формировании высокой степени ответственно-
сти, духовно-нравственной устойчивости и актив-
ной гражданской позиции.

Анализ структуры патриотизма позволил 
нам выделить несколько его основополагающих 
компонентов: 

- эмоциональный, выражающийся в любви к 
Родине, патриотических чувствах и пережива-
ниях; 

- когнитивный, предполагающий наличие 
знаний о истории, культуре и традициях своей 
страны; 

- поведенческий, проявляющийся в актив-
ных действиях по защите интересов страны, уча-
стию в общественной жизни;

- моральный, подразумевающий верность 
общечеловеческим ценностям, которые находят 
отражение в законах и обычаях страны. И, в кон-
тексте выделения компонентов, необходимо 
отметить важный аспект патриотизма – готов-
ность к самопожертвованию и служение обще-
ству, что особенно значимо в контексте службы в 
системе МВД [5, с.203].

В современных условиях патриотизм как 
часть системы воспитания в МВД России предпо-
лагает не только традиционное воспевание исто-
рических подвигов, но и развитие чувства гордо-
сти за современные достижения страны, вклю-
чает понимание важности соблюдения правопо-
рядка и безопасности общества как основных 
условий для развития государства и благополу-
чия его граждан [6, с.100]. Патриотизм в системе 
МВД России выступает не просто как набор 
внешних атрибутов или формальностей, а как 
глубоко внутреннее ощущение любви к своей 
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стране, понимание своего места и роли в обеспе-
чении её безопасности и процветания, а патрио-
тическое воспитание наполняется смыслами 
через образы и символы, а также через реализа-
цию конкретных действий и поведения, способ-
ствующих укреплению общественного и государ-
ственного благосостояния [8, с.50].

Обращаясь к анализу профессионально 
ориентированного патриотизма сотрудников 
ОВД и специфики его проявления, считаем необ-
ходимым обратиться к анализу данного фено-
мена. Ориентация на профессионально-патрио-
тическое воспитание в сфере ОВД, по мнению 
А.А, Калекина, предполагает акцентирование 
внимания на специфике службы сотрудников в 
органах внутренних дел, реализации их профес-
сионального и личностного потенциала в контек-
сте обеспечения безопасности и правопорядка в 
государстве, этот вид патриотизма объединяет в 
себе преданность Родине и осознание важности 
личного вклада в общее дело защиты интересов 
общества и страны [9, с.98]. В свою очередь доба-
вим – он проявляется через стремление не только 
качественно выполнять свои служебные обязан-
ности, но и постоянно повышать свой професси-
ональный уровень, эффективность деятельности 
в сфере обеспечения общественного порядка, 
законности и правопорядка.

Особенность профессионально ориентиро-
ванного патриотизма сотрудников ОВД заключа-
ется в тесной связи личной мотивации и ценно-
стей с общегосударственными целями и зада-
чами, что проявляется в высокой степени ответ-
ственности перед обществом, в готовности не 
только защищать права и свободы граждан, но и 
способствовать укреплению законности и право-
порядка, а также в готовности к самопожертво-
ванию во имя высших идеалов патриотизма и 
служения своему народу [4, с.98].

Отметим, что важную роль в формировании 
профессионально ориентированного патрио-
тизма играют образовательные программы, 
предусмотренные для сотрудников и курсантов 
ОВД, включающие в себя не только специализи-
рованные дисциплины по изучению правовой 
системы, уголовного и административного права, 
но и курсы, направленные на формирование 
патриотического сознания и гражданской ответ-
ственности и такой подход способствует не 
только повышению профессиональной компетен-
ции, но и укреплению личностных качеств, необ-
ходимых для службы в органах внутренних дел, 
таких как честность, порядочность, мужество и 
бескорыстие [10, с.187]. Добавим, что специфика 
профессионально ориентированного патрио-
тизма сотрудников ОВД выражается через сово-
купность профессиональных и личностных 

качеств, направленных на служение Отечеству и 
его гражданам, в контексте обеспечения безо-
пасности и стабильности в обществе.

Современные научные подходы к процессу 
совершенствования патриотической составляю-
щей в служебной деятельности сотрудников ОВД 
основаны на комплексных подходах, направлен-
ных на формирование высокой морально-психо-
логической готовности личного состава к службе 
и защите интересов государства, на основе глу-
бокого проникновения в исторические традиции 
и сохранения патриотических ценностей. Осно-
вой современных исследований является ком-
плексный подход, объединяющий исторический, 
социологический, психологический и педагогиче-
ский аспекты патриотического воспитания; 
исследователи сосредотачивают усилия на ана-
лизе эффективности существующих методов 
патриотического воспитания и разрабатывают 
новые, адаптируя их к современным условиям 
служебной деятельности и общественной жизни 
[11, с.52]. Многоуровневая система патриотиче-
ского воспитания включает в себя не только тео-
ретическое обучение, но и практическую дея-
тельность, такую как участие в патриотических 
акциях, посещение исторических мест и мемори-
алов, что способствует сформированию у сотруд-
ников ОВД устойчивой мотивации к служению на 
благо Родины и укреплению корпоративного 
духа; позволяет интегрировать лучшие практики 
в систему подготовки сотрудников и учитывать 
специфику многонациональной и многоконфес-
сиональной структуры российского общества. В 
качестве промежуточного итога отметим то, что 
современные научные подходы к исследованию 
процесса совершенствования патриотической 
составляющей в служебной деятельности сотруд-
ников ОВД направлены на создание эффектив-
ной и гибкой системы воспитания, способной 
адаптироваться к изменяющимся условиям и 
вызовам современности.

Опираясь на собственный педагогический 
опыт, отметим, что в учебных заведениях системы 
МВД России на Северном Кавказе особое внима-
ние уделяется национальной социокультурной 
традиции и конфессиональным особенностям 
личности слушателей, и это обосновано тем, что 
регион славится своим богатым культурным 
наследием, многообразием языков и религиоз-
ных верований; патриотическое воспитание 
здесь неразрывно связано с уважением этих 
многочисленных традиций и верований, что явля-
ется ключом к формированию гармоничной лич-
ности, способной на высоком уровне осущест-
влять защиту интересов государства [12, с.227]. 
На практике это выражается в организации куль-
турных мероприятий, посвященных националь-
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ным праздникам и традициям народов Северного 
Кавказа - курсанты и слушатели участвуют в вор-
кшопах, где могут научиться искусству, традици-
онному для данного региона, учатся понимать и 
принимать культурно-конфессиональное много-
образие своих товарищей, что способствует вос-
питанию толерантности, содействует формиро-
ванию устойчивых антиксенофобских установок 
[13, с.5]. Отметим и то факт, что знание и уваже-
ние культурной специфики Северного Кавказа 
является не только важным условием для успеш-
ной профессиональной деятельности в регионе, 
но и фактором, способствующим укреплению 
доверия и сотрудничества между сотрудниками 
органов внутренних дел и местным населением; 
интеграция национальных социокультурных тра-
диций и учет конфессиональных особенностей в 
программах патриотического воспитания в 
системе МВД России на Северном Кавказе явля-
ется ключом к формированию высокопрофесси-
ональных и морально устойчивых сотрудников, 
готовых к службе в интересах общества и госу-
дарства [14, с.125].

Внедрение цифровых образовательных 
ресурсов также играет значительную роль в 
инновационном развитии патриотического вос-
питания в силу того, что использование интерак-
тивных курсов, виртуальных экскурсий по исто-
рическим местам, а также образовательных 
платформ, развивается интерес к истории и куль-
туре России, формируется позитивное отноше-
ние к службе в системе МВД. Необходимо так же 
отметить и то, что особое внимание уделяется 
организации внеурочной деятельности - патрио-
тические акции, посвященные знаменательным 
датам в истории страны, встречи с ветеранами 
службы, участие в военно-патриотических играх 
и соревнованиях способствуют укреплению духа 
товарищества, воспитанию чувства гордости за 
принадлежность к системе МВД и стремлению 
быть достойным ее представителем [15, с.109]. 
Интеграция инновационных стратегий патриоти-
ческого воспитания в образовательный процесс 
способствует всестороннему развитию личности 
курсантов и слушателей, их профессиональному 
и моральному совершенствованию, подготовке к 
ответственной службе в интересах безопасности 
и благополучия Российской Федерации.
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информации. Предлагается введение нового термина “предсубъектное правовое состояние”, способ-
ного улучшить юридическое рассмотрение понятия “эмбрион”. В заключение работы авторами выво-
дится рациональное умозаключение о необходимости улучшения законодательной базы по вопросу 
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Право на жизнь – основополагающее 
естественное право, на котором стро-

ятся и все остальные права человека. Когда воз-
никает это право: с момента рождения или 
раньше? Можно ли считать эмбрион уже вла-
дельцем каких-либо прав? Уместно ли вообще 
говорить о праве эмбриона на жизнь? Появля-
ется следующая этическая проблема, является ли 
эмбрион человеком и если да то, является ли 
аборт убийством и чем он отличается от убийства 
рожденного человека?

Считается, что эмбрион — это организм (в 
ранний эмбриональный, зародышевый период 
развития) от оплодотворения яйца до выхода из 
оболочек или рождения. Активное развитие 
медицины XXI века позволило учёным начать 
массовое исследование человеческих зароды-
шей. В связи с чем выявляется недостаток: неро-
дившийся ребёнок стал предметом различных 
научных опытов и исследований. Тогда же и воз-
никла проблема правового статуса эмбриона, 
которая не решена и на сегодняшний день. На 
национальном уровне, как и на международном    
нет конкретной оценки правового     положения 
человека в утробе матери.

Российское законодательство сталкивается 
с проблемой чёткого определения положения 
эмбриона в правовом поле. Сложность решения 
определения правового статуса зародыша заклю-
чается в противоречивости суждений различных 
научных исследователей в области права, этики, 
философии и медицины. Отсутствие единой точки 
зрения на проблему, порождает наличие множе-
ства определений понятия “эмбрион”. Суще-
ствует немалое количество интерпретаций, счи-
тать ли человеческий эмбрион субъектом или 
объектом права. Туманность определения и 
последующих дискуссий о правовом положении, 
влечет за собой вереницу проблем как для обще-

ства, так и для государства, наиболее острой из 
которых является демографическая. 

Сразу возникает вопрос: как определить, в 
какой момент существования человек приобре-
тает неотчуждаемое право на жизнь? Без еди-
ного подхода найти наиболее удовлетворяющий 
ответ на данную проблему не представляется 
возможным.

В данной работе мы предложим решение 
этой дилеммы и дадим определение правовому 
статусу эмбриона.

Актуальность обусловлена сокращением 
населения в нашей стране, что ведёт к глобаль-
ной демографической проблеме. На демографию 
влияет: продолжительность жизни и уровень 
смертности населения, низкая рождаемость, 
число абортов, смертность младенцев. (См. рис. 
1).

Данная диаграмма отображает соотноше-
ние рождаемости и искусственного прерывания 
беременности в России [1]. Заметно, что количе-
ство абортов по сравнению к рождаемости 
составляет пропорцию 1 к 3 [2]. Именно поэтому 
стал острым вопрос о сохранении и повышении 
численности нашего населения. Определение 
необъектного статуса эмбриона способно сокра-
тить рост абортов и иных действий по прерыва-
нию беременности. Правовое регулирование 
человеческого зародыша, введение новых охра-
нительных норм права, новых санкций по отно-
шению к неправомерным действиям, связанным 
с посягательством на эмбрион, может увеличить 
рождаемость в РФ.

В исследовательской работе авторы исполь-
зуют сравнительный метод, а также метод ана-
лиза, используя в качестве материала для иссле-
дования нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, судебные дела Российской Федера-
ции, международные договоры, а также законы 
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отдельных стран. Это позволяет определить все 
детали документов, регулирующих правовой ста-
тус эмбриона, а также понять, каким образом 
можно преобразовать российское законодатель-
ство, чтобы обеспечить зародышу более разви-
тую защиту в правовом поле, чем на сегодняшний 
день.

Принимая во внимание этическую сторону 
вопроса, мы придерживаемся позиции, что 
эмбрион является будущим индивидом. Поэтому 
можно говорить о том, что аборт является убий-
ством человека, следовательно к процедуре 
искусственного прерывания беременности 
должны прибегать только в исключительных слу-
чаях (угроза жизни матери, изнасилование и др.).

Изучив нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации, которые регулируют статус 
человеческого зародыша на территории государ-
ства, мы пришли к выводу, что существует раз-
личные правовые коллизии в отношении возмож-
ной субъектности человеческого эмбриона. В 
России есть правовые нормы, обеспечивающие 
признание и охрану жизни и здоровья нерожден-
ных детей в конкретных случаях. В статье 63 УК 
РФ, которая признает, что беременность жен-
щины является отягчающим обстоятельством 
преступления, так как объектом посягательства 
также становится жизнь и здоровье неродивше-
гося ребенка [3, с 7]. Это показывает некоторую 
субъектность зародыша, выделяя фактор его 
жизни как усугубление положения преступника. 
В то время как Конституция РФ, согласно ст.17 
п.2, провозглашает, что основные права человека 
принадлежат каждому от рождения, фактически 
отрицая правосубъектность до рождения [4]. 

Можно сделать вывод об отсутствии у эмбриона 
правоспособности. В связи с чем возникает отри-
цание конституционной нормой нормы отрасле-
вой, что является довольно весомым противоре-
чием, требующим решения со стороны законода-
тельства нашей страны.

В законодательстве Российской Федерации 
можно проследить и правовые уступки по отно-
шению к жизни эмбриона, которые проявляются 
в весьма разнообразных отношениях. Федераль-
ный закон о “Трансплантации органов и (или) тка-
ней человека” и Федеральный закон “Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федера-
ции, с учетом внесенных в них изменений от 1 мая 
2022 года, а также изменений в последний из 
перечисленных ФЗ от 1 апреля 2024 года, содер-
жат в себе нормы, которые перспективно выра-
жают некоторый нестандартный статус положе-
ния эмбриона. Так ФЗ о “Трансплантации органов 
и (или) тканей человека” совершенно не распро-
страняет свое действие на эмбрионы человека, 
косвенно подтверждая, что эмбрион не является 
частью материнского организма, данный закон 
выражает противоположностью мнения об объ-
ектном характере понимания зародыша. [5] В 
связи с тем, что эмбрион, согласно закону, не 
является частью организма матери, то он не 
может быть приравнен к органам матери, что 
выводит его на нестандартный уровень.

Рассматривая Федеральный закон “Об 
основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации от 21.11.2011” можно увидеть ограни-
чения возможности искусственного прерывания 
беременности сроком до 12 недель по желанию 
женщины [6]. Это говорит не только об усложне-

Рисунок 1. Статистика абортов и рождаемости в Российской Федерации (составлено авторами 
на основании данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации)
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нии процедуры назначения аборта с целью увели-
чения демографии в стране законодателем, но и 
в какой-то мере выражает и определенный кос-
венный фактор предоставления эмбриону защиты 
жизни.

Данные законы фактически выражают 
гуманное отношение к эмбриону, как к живому 
существу. Зародыш является будущим челове-
ком, который в случае удачного рождения приоб-
ретает все ему свойственные права и свободы, 
которые он вполне может иметь и в состоянии 
зародыша.

В юридической практике России можно 
найти примеры непроработанного отношения к 
эмбрионам, которые поддерживаются не разви-
тым правовым статусом этого понятия. В Совет-
ском районном суде г. Ростова-на-Дону рассма-
тривалось дело № 2-2540/2018 об обращении с 
иском Авдеевой Татьяны Валерьевны по отноше-
нию к ООО «АВА-ПЕТЕР» в связи с нарушением 
прав потребителя, а именно: истец из-за смерти 
супруга и по своей невнимательности во время 
подписания договора лишилась замороженных 
эмбрионов — их перестали хранить. Суд не встал 
на сторону Авдеевой Т. В., указав: «Действующее 
российское законодательство не указывает био-
логический материал в качестве объекта соб-
ственности (вещи, вещного права, вещной обя-
занности), а также не перечисляет возможность 
получения имущественных прав на него, прямо 
исключая органы и (или) ткани человека из граж-
данского оборота» [7], поэтому зародыш не может 
быть объектом наследования. Решение на пер-
вый взгляд может оказаться справедливым с 
правовой точки зрения, однако в этическом плане 
оно имеет весьма неоднозначный характер, ведь 
из-за данных действий на свет не родился ребё-
нок. То есть можно говорить о том, что судебной 
практике по отношению к зародышам требуется 
особое регулирование, чтобы случаи, подобные 
ситуации Советского районного суда Ростова-на-
Дону, не заканчивались прерыванием потенци-
ального рождения нового человека.

Также стоит рассмотреть дело № 33- 
27798/2021. По делу об иске Каминской Ольги 
Леонидовны по отношению к ООО «ЭКО Центр» 
суд отклонил требование истицы «без ограниче-
ния распоряжаться судьбой эмбриона», что под-
разумевает под собой взращивание зародыша с 
целью последующего его рождения, из-за того, 
что её супруг не давал согласия на передачу 
зародыша истцу, т.к. могли возникнуть «правовые 
последствия» в случае рождения ребёнка [8]. Так, 
мы можем наблюдать препятствование потенци-
альной матери способствовать рождению новой 
жизни, что в рамках низкого демографического 
роста практически недопустимо. Стоит также 
рассмотреть вопрос, что двое субъектов право-

отношений «делят эмбрион» между собой, что 
говорит о его объектном статусе. Этот статус 
губительно сказывается на зародышах, поскольку 
при разбирательствах нескольких лиц между 
собой эмбрион даже не рассматривается как 
живое существо, не рассматривается его даль-
нейшая судьба, его рассматривают лишь как 
«предмет сделки», что является серьёзной про-
блемой как с демографической точки зрения (в 
судебном деле, приведённом выше, отказ пере-
дать зародыш истице скорее привёл к гибели 
эмбриона), так и с этической. Это ещё раз гово-
рит о необходимости регулирования вопроса о 
правоспособности эмбриона.

Существует ряд международных докумен-
тов, которые подтверждают и защищают права 
на жизнь зародыша. Например, в декларации 
прав ребёнка 1959 года провозглашается, что 
ребёнок ввиду его физической и умственной 
незрелости нуждается в специальной охране и 
заботе, включая надлежащую правовую защиту 
как до, так и после рождения. Далее декларация 
в 4 принципе указывает, что “ребёнок должен 
пользоваться благами социального обеспечения. 
Ему должно принадлежать право на здоровые 
рост и развитие” [9]. Однако следует подчеркнуть, 
что во всём документе не используется термин 
“эмбрион”, потому данный акт позволяет только 
косвенно сделать вывод о правоспособности 
зародыша. В Конвенции Организации Объеди-
нённых Наций о правах ребёнка 1989 г. в ст.1 ч.1 
устанавливается, что “ребёнком является каждое 
человеческое существо до достижения 18-лет-
него возраста” [10]. Однако в обоих документах 
указано, что ребёнок имеет право на имя и на 
приобретение гражданства после рождения. Учи-
тывая вышеизложенное, мы можем наблюдать 
неоднозначность регулирования правоспособно-
сти эмбриона со стороны ООН.

Такая же неоднозначность наблюдается в 
статье 6 Всеобщей декларации прав человека 
закрепляет, что каждый человек, где бы он ни 
находился, имеет право на признание его право-
субъектности [11]. Международный пакт о граж-
данских и политических правах в статье 16 повто-
ряет это. Закрепление такого принципа не даёт 
точного ответа о праве эмбриона на признание 
его правосубъектности [12].

В ряде государств приняты различные 
законы, которые наделяют эмбрионов правами. 
Так, в ст. 6 Хартии основных прав и свобод Чеш-
ской республики указано: “Каждый имеет право 
на жизнь. Человеческая жизнь достойна охраны 
уже до рождения” [13]. Конституция Словацкой 
Республики повторяет эту формулировку в ст. 15 
[14, с 9].

Сравнивая национальное право с междуна-
родным, мы нашли одно существенное различие. 
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В Федеральном законе «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» в статье 
1 указывается: “Ребёнок — это лицо до достиже-
ния им возраста 18 лет” [15]. В нашей стране 
ребёнком является конкретно “лицо”, но в рос-
сийском законодательстве не содержится чёт-
кого определения “лица”. В Гражданском Кодексе 
РФ закреплено два схожих понятия: физическое 
лицо и юридическое лицо [16]. В кодексе указы-
вается о возможности лиц иметь права и обязан-
ности, то есть правоспособность. Можно сделать 
вывод, что ребенок, согласно российскому зако-
нодательству — это человек, который родился и 
получил возможность иметь права и обязанно-
сти, согласно Конституции РФ. Следовательно, 
эмбрион не является ребенком, так как он не 
является лицом, в то время как в Конвенции ООН 
под ребенком признается каждое “человеческое 
существо”, то есть данная формулировка не 
отрицает правоспособность эмбриона, поскольку 
входит в понятие “ребёнок”, а ребёнок обладает 
правоспособностью во многих странах-участни-
цах ООН. Судья Верховного Суда Российской 
Федерации В. В. Момотов так выражает статус 
эмбриона:  “По смыслу действующего россий-
ского законодательства любые клетки и ткани 
после отделения от человеческого тела должны 
призваться вещами и, за исключением специ-
ально установленных правил, подчиняться 
общему правовому режиму вещей». [19]. То есть, 
российское законодательство в вопросе право-
вого статуса зародыша имеет отличное от между-
народных договоров “видение” данного вопроса, 
представляя статус эмбриона исключительно как 
объект права.

Результатом проведённых нами исследова-
ний и анализов является умозаключение, что в 
российском законодательстве действительно 
существует значительная проблема с правовой 
защитой эмбриона. Чтобы её решить, нужно уста-
новить человеческому зародышу более важный 
статус. “Право должно защищать еще не рожден-
ного человека, но не путем разрушения системы 
существующих субъектов права, их правовой 
коммуникации. Оно должно относиться к нему, 
как к будущему субъекту права, будущему право-
вому лицу, не отождествляя его с существую-
щими правовыми лицами” — считает доктор юри-
дических наук С. И. Архипов [18, с 29–30].

Мы полностью разделяем мнение данного 
учёного, однако вместе с этим хотим дополнить 
его мысль. Архипов, придаёт эмбриону статус 
“предсубъекта права”. При рассмотрении этого 
статуса можно вывести его фундаментальные 
признаки, которые отличают его от иных катего-
рий, придавая индивидуальность и самостоятель-
ность. Так можно выделить три признака: 1) 

режим правового регулирования предсубъекта 
воспроизводит такие положения из действую-
щего регулирования субъекта права, которые 
защищают предсубъект так же, как и субъекта, с 
целью создания условий для успешного рожде-
ния ребёнка и его перехода из предсубъектного 
статуса в субъектный статус; 2) является предше-
ствующей ступенью к индивиду (в физическом 
плане) и к субъекту права (в юридическом плане); 
3) в отличии от субъекта права, предсубъект не 
обладает ни правовой волей, ни действительной 
волей. Данные признаки обосновывают специ-
фику термина, его самостоятельность в право-
вом поле. 

Таким образом, основываясь на вышеска-
занном, мы хотим развить новый термин — пред-
субъектное правовое состояние, которым можно 
охарактеризовать человеческий зародыш в юри-
дической сфере, чтобы он получил особую закон-
ную защиту, которая будет способна снизить слу-
чаи, угрожающие эмбриону и его развитию.

Используя понятие “предсубъект права”, 
мы говорим о введении таких механизмов защиты 
зародыша, которые бы позволили относиться к 
ещё не рождённому человеку, как к будущему 
субъекту права, будущему правовому лицу, с уче-
том специфики его правового положения”. Как 
один из способов решения проблемы — можно 
воспользоваться примерами защиты прав эмбри-
она из правовых систем других стран, однако с 
учётом специфики нашего законодательства. 
Таким образом, проблема о правовом положении 
эмбриона является актуальным вопросом для 
нашей страны, скорейшее разрешение противо-
речий, связанных с правовым регулированием и 
противоречий НПА, относительно поднятого 
вопроса, способно помочь Российской Федера-
ции выработать успешную политику по увеличе-
нию рождаемости, а также внести ясность в 
судопроизводство и законодательство, что 
позволит убрать разночтение норм и приведет к 
недопущению спорных ситуаций. По мнению 
авторов, предсубъектность, как правовой статус 
эмбриона, позволит законодателю усовершен-
ствовать действующие нормативно-правовые 
акты и добавить новые, что благотворно скажется 
на правовой системе в целом.
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О ВАЖНОСТИ РАЗВИТИЯ «МЯГКИХ» НАВЫКОВ  
У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В условиях современного образования, которое играет ключевую роль в социализа-
ции личности, важно учитывать не только профессиональные знания, но и развитие мягких навыков 
(soft skills). Студенческие годы предоставляют уникальные возможности для формирования этих навы-
ков, таких как коммуникация, эмоциональный интеллект, гибкость мышления и лидерство. В статье 
рассматривается роль высшего образования в развитии мягких навыков, акцентируется внимание на 
значении этих компетенций в современной деловой среде и их влиянии на карьерный успех. Образо-
вательные учреждения, включая университеты, становятся центрами не только академической, но и 
творческой и исследовательской деятельности, что способствует активному развитию студенческих 
soft skills. В статье также представлены результаты исследований, показывающие высокий спрос на 
мягкие навыки у работодателей и их важность для успешной адаптации к быстро меняющемуся рынку 
труда. В заключение подчеркивается необходимость интеграции мягких навыков в образовательные 
программы для подготовки студентов к реальным условиям профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: soft skills, мягкие навыки, креативное мышление, коммуникация, студенты.
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ON THE IMPORTANCE OF DEVELOPING “SOFT” SKILLS  
IN MODERN STUDENTS

Annotation. In the context of modern education, which plays a key role in the socialization of the 
individual, it is important to take into account not only professional knowledge, but also the development of 
soft skills. Student years provide unique opportunities to develop these skills, such as communication, 
emotional intelligence, flexibility of thinking and leadership. The article examines the role of higher education 
in the development of soft skills, focusing on the importance of these competencies in the modern business 
environment and their impact on career success. Educational institutions, including universities, are becoming 
centers of not only academic but also creative and research activities, which contributes to the active 
development of student soft skills. The article also presents research results showing a high demand for soft 
skills among employers and their importance for successful adaptation to a rapidly changing labor market. In 
conclusion, the need to integrate soft skills into educational programs to prepare students for real conditions 
of professional activity is emphasized. 

Key words: soft skills, creative thinking, communication, students.

Сегодня высшее образование играет 
важнейшую роль в социализации лично-

сти. В студенческие годы молодые люди активно 
расширяют свои социальные связи, начинают 
участвовать в общественно-политической и куль-
турной жизни. Воспитание и обучение должны 
представлять собой единый процесс, направлен-
ный на формирование не только высокообразо-
ванных, но и креативно мыслящих личностей. 

Современный университет — это не просто 
образовательное учреждение, но и центр творче-
ской и научно-исследовательской деятельности. 
Университеты располагают широким спектром 
студенческих объединений, ведущих разноо-
бразную деятельность, которая играет важную 
роль в развитии личности. Ведущие универси-
теты придают большое значение развитию мяг-
ких навыков у своих студентов, внедряя соответ-
ствующие программы через студенческие сооб-
щества. 

Вопрос развития мягких навыков в универ-
ситетской среде становится все более актуаль-
ным. Это обусловлено тем, что в современной 
динамичной деловой среде от молодых специа-

листов требуют не столько профессиональных 
знаний, сколько развитых навыков общения, гиб-
кости мышления и лидерских качеств. Студенты, 
являясь будущими профессионалами, на которых 
будет возложена ответственность за экономику, 
политику, образование и общее развитие госу-
дарства, представляют собой стратегически важ-
ный ресурс для российского общества. Науч-
но-технический прогресс стремительно меняет 
мир, и будущие специалисты должны постоянно 
совершенствовать свои мягкие навыки, чтобы 
оставаться конкурентоспособными на рынке 
труда. 

В условиях стремительно меняющегося 
мира, когда технологии и методы обучения обнов-
ляются с невероятной скоростью, важность «мяг-
ких» навыков становится все более очевидной. 
Под этими навыками понимаются межличност-
ные качества, такие как коммуникация, эмоцио-
нальный интеллект, способность к адаптации и 
умение работать в команде. В отличие от «жест-
ких» навыков, которые можно измерить и оце-
нить, «мягкие» навыки касаются личностного 
роста и эффективности взаимодействия с окру-
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жающими. Для современных студентов, находя-
щихся на пороге профессиональной жизни, раз-
витие этих качеств играет ключевую роль в 
построении успешной карьеры и гармоничных 
взаимоотношений в коллективе. 

«Мягкие навыки» (soft skills) представляют 
собой совокупность компетенций, которые 
играют ключевую роль в успешном взаимодей-
ствии с людьми, способствуют эффективной 
адаптации к разнообразным ситуациям и уско-
ряют процесс усвоения новых знаний и умений. В 
англоязычной традиции термин soft skills часто 
переводится как «гибкие» или «мягкие» навыки, 
что подчеркивает их универсальность и востре-
бованность во всех профессиональных сферах. 
Эти навыки позволяют человеку легко интегриро-
ваться в коллектив, строить эффективные ком-
муникации и значительно ускорять своё продви-
жение по карьерной лестнице, независимо от 
сферы деятельности. 

В противоположность этому, «жесткие 
навыки» (hard skills) включают в себя специализи-
рованные профессиональные умения, направ-
ленные на решение конкретных задач в опреде-
лённой области. Сам термин hard skills подразу-
мевает строгую и узконаправленную природу 
этих компетенций, которые востребованы в узко-
профильных сферах и необходимы для выполне-
ния специфических задач. 

Важно отметить, что включение soft skills в 
образовательные программы не только усили-
вает профессиональную подготовку, но и способ-
ствует личностному развитию, делая выпускни-
ков более конкурентоспособными и готовыми к 
решению сложных задач в условиях глобализа-
ции и цифровой трансформации экономики [3, 5, 
6, 7, 9]. 

Работодатели всё чаще отдают предпочте-
ние кандидатам с развитыми «мягкими навы-
ками», так как именно эти качества способствуют 
не только гармоничному взаимодействию внутри 
коллектива, но и повышают общую эффектив-
ность работы компании. Они позволяют сотруд-
никам быстро осваивать новые технологии и под-
ходы, легче адаптироваться к изменениям в кор-
поративной культуре и более гибко реагировать 
на вызовы современного рынка труда. 

По данным социологического опроса, 93% 
работодателей предпочитают видеть в резюме 
кандидатов развитые мягкие навыки. Среди них 
наибольшее значение придается коммуникатив-
ным умениям (25%), работе с клиентами (23%), 
планированию (21%), навыкам управления вре-
менем (15%), проектному менеджменту (12%), 
аналитическому мышлению (11%), самостоятель-
ности (8%) и гибкости (5%). Исследования, прове-
денные учеными из Гарварда, Стэнфорда и Фонда 

Карнеги, показали, что успех в профессии на 
85% зависит от мягких навыков, в то время как 
твердые навыки играют лишь второстепенную 
роль, составляя 15% успеха. В 2017 году амери-
канская транснациональная компания Google 
провела внутреннее исследование с целью выяв-
ления наиболее продуктивных команд внутри 
организации. Результаты показали, что наиболь-
шую эффективность демонстрировали смешан-
ные группы сотрудников, обладающих хорошо 
развитыми мягкими навыками. Эти группы 
достигли успеха благодаря высокому уровню 
коммуникации, эмпатии и лидерских качеств [2]. 

Исследования показали, что наиболее вос-
требованными навыками стали креативность, 
способность убеждать, коммуникативные 
навыки, умение работать в команде, адаптив-
ность и навыки планирования [1, 8]. 

В современном мире, где преобладают 
«клиповое мышление» и интеграция, психоло-
го-педагогическая оценка личности и ее возмож-
ностей включает разделение «мягких» навыков 
на четыре основные категории. 

Первая группа — базовые коммуникатив-
ные навыки, или коммуникативная грамотность, 
включает в себя умение слушать, убеждать, аргу-
ментировать, вести переговоры, проводить пре-
зентации, публичные выступления, заниматься 
самопрезентацией, работать в команде, стре-
миться к результату, а также навыки деловой 
переписки и другие. Эти навыки способствуют 
установлению и поддержанию эффективных 
отношений с людьми и помогают адекватно реа-
гировать в критических ситуациях общения. 

Вторая категория — навыки самоменед-
жмента, или self-менеджмента, включают управ-
ление эмоциями, стрессом, личным развитием, а 
также планирование, постановку целей, тайм-ме-
неджмент, поддержание энергии и энтузиазма, 
инициативность, настойчивость, рефлексию и 
умение использовать обратную связь. Эти навыки 
помогают эффективно контролировать свое эмо-
циональное состояние, время и процессы. 

Третья группа — навыки эффективного 
мышления, или интеллектуального мышления, 
включают системное, креативное, структурное, 
логическое, проектное, тактическое и стратеги-
ческое мышление, а также навыки поиска и ана-
лиза информации, выработки и принятия реше-
ний. Эти навыки ответственны за управление 
мысленными процессами, что делает жизнь и 
работу более упорядоченными и системными. 

Четвертая категория — управленческие 
навыки, или форсайт-управление, включает 
управление выполнением задач, планирование, 
постановку целей, мотивацию, контроль исполне-
ния задач, менторство, коучинг, подачу обратной 
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связи, управление проектами и изменениями. Эти 
навыки позволяют эффективно планировать, 
мотивировать и управлять как личными измене-
ниями, так и процессами в рамках проектов. 

Специалисты подчеркивают, что активное 
развитие soft skills у будущих специалистов, осо-
бенно в студенческие годы, играет ключевую 
роль в их успешной интеграции в академическую 
среду. В связи с этим образовательные учрежде-
ния несут ответственность не только за форми-
рование твердых профессиональных навыков, но 
и за развитие мягких навыков, которые необхо-
димы для их полноценного и продуктивного уча-
стия в жизни общества [4, 10]. 

Заключение. Таким образом, интеграция 
«мягких навыков» в образовательный процесс на 
всех уровнях обучения становится стратегически 
важной задачей. Университетская среда предо-
ставляет уникальные возможности для развития 
таких качеств, как лидерство, критическое мыш-
ление и управление временем, что делает выпуск-
ников более готовыми к реальным условиям 
работы. Это не только повышает конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда, но и спо-
собствует их всестороннему личностному разви-
тию, подготавливая их к успешной карьере в 
условиях динамично меняющегося мира. 
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Искусство является частью одной из 
областей культуры и в первую очередь в 

общем, отражает окружающую вокруг реаль-
ность и при этом  дает возможность выделить 
персональный   взгляд автора на окружающую 
его действительность, на происходящее вокруг 
него.

Искусство, в некоторой степени можно рас-
сматривать как мастерство способное подвер-
гать изменениям все окружение военнослужа-
щего, эстезирует пространство и внутренний мир 
человека. 

В своей сущности искусство,  способно не 
только дать возможность ощутить попросту 
представление находящегося вокруг, но также 
демонстрирует отношение представителя сило-
вой структуры к творящемуся, т.е.  дает своего 
рода оценку происходящей и окружающей воен-
нослужащего обстановке. 

Помимо прочего искусство способно отра-
жать окружающий мир в символах, знаках и тек-
стах. 

Посредством образов, выступающих как 
эталоны, примеры, идеалы  искусство морально 
оказывает  влияние на военнослужащего, через 
призму сопереживания, сочетающие в себе прин-
ципы эмпатии и может служить мотивирующим и 
в некоторых случаях прогрессирующим факто-
ром, который способен подтолкнуть   военных к 
совершению  определенных действий, в различ-
ных ситуациях требующих решительных и зача-
стую экстраординарных действий и может слу-
жить эффективным орудием мотивировки к чему-
либо, при этом обеспечивая нравственную его 
ориентацию и улучшение.

Работа художества в целом, как искусства 
нацелена на то, что военный, считающий каку-
ю-либо информацию или обстановку, посред-
ством  слуха или зрения выражает чувства дру-
гого военнослужащего и в тоже время способно 
испытывать то же самое чувство, которое испы-
тал его товарищ,  «поставив» свою рода соб-
ственную  оценку всему  происходящего, всей той 
ситуации творящейся вокруг него. 

Весьма целесообразно отметить, что искус-
ство играет весьма немаловажную и в то же 
время значимую роль в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации и выполняет определенный 
ряд функций, посредством которого реализуется 
и совершенствуется  его действенный образ.

К числу подобных функций возможно отне-
сти следующие компоненты:

 – практическая роль — что означает по своей 
сути введение искусства (например, воен-
ной и патриотической музыки, в том числе и 
гимн РФ, тоже в определенных ситуациях 
вызывает чувство гордости и побуждает к 
действенным мерам и подвигам) в различ-

ные виды воинской деятельности (сопрово-
ждение армейских ритуалов, передвижения 
полков, войск и т. д.);

 – предоставление управления — означает 
подачу сигналов военного управления сред-
ствами музыкальных инструментов, также и 
при прохождении торжественных парадов, 
прохождении колон военнослужащих мар-
шем, с песней;

 – познавательная — т.е., информативная, 
сосредоточение, а также умение  передачи 
конкретного военного навыка и профессио-
нализма силами художественного творче-
ства;

 – функция исторической (знаменательной) 
преемственности — содержит в себе вос-
становление, а также передачу военных 
обычаев минувшего, наглядно проявляюще-
гося в военном песенном фольклоре;

 – социализирующая — т.е. процесс деструк-
ции людей, до армии являвшихся предста-
вителями разных социальных слоев и про-
фессий, которая объединила их в единую 
боевую семью, коллектив боевого содруже-
ства;

 – коммуникативная — обеспечивающая взаи-
модействие, т.е., искусство в данном случае 
выступает как средство организации меж-
личностных контактов, достижения взаимо-
понимания и дружбы в воинском содруже-
стве;

 – суггестивная (внушающая) — т.е в то же 
время влияющая, которая  выражена в соз-
дании значительного числа произведе-
ний-символов, произведений- заклинаний, 
ориентированное на внушающее воздей-
ствие 

 – В дни тяжелых испытаний данная функция в 
художественных произведениях обрела 
особо значимую роль;

 – функция предвосхищения — выражается в 
возможности военного подсознательно 
прибегать к логичным заключениям на базе 
обобщения повторяющихся обстоятельств. 
Так, например, в годы Великой Отечествен-

ной войны воспевание в произведениях искус-
ства доблестных героических поступков Красной 
Армии придавало мощи, упорства и надежды, 
которая усиливала в ее рядах и придавало веры в 
предстоящую победу;

 – компенсаторная — т.е, восполняющая осо-
бенность искусства оказывающее воздей-
ствие на внутреннюю слаженность лично-
сти военного, помогающая сохранению и 
возобновлению его психического баланса, а 
также получению внутреннего удовольст- 
вия. 
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Данная роль представляет большую значи-
мость, в виду того, что представители силовых 
структур, принимающие участие в боестолкнове-
ниях, ощущают на себя огромные  морально-пси-
хологические перегрузки;

 – эстетическая либо высоконравственная, 
т.е., целое развитие эстетических взглядов, 
а также вкусов, возможностей и нужд воен-
ных, пробуждение в них творческого духа, 
стремления, а также заинтересованности и 
умений  внутренние значения.
Огромное разнообразие приведенных выше 

социальных функций искусства позволяет ему 
отзываться на самые несущественные деформа-
ции, проявляющиеся в военной службе. 

При этом перемены в стратегии ведения 
военных операций, а также  в военной подготовке 
невосполнимо оказывает воздействие на соотно-
шении функций, их месте и значении в жизни 
военных подразделений. 

Кроме того рационально выделить, то что 
при упоминании фразы «искусство» у многих 
людей захватывает дух и абсолютно на  всех ока-
зывает разностороннее воздействие, к примеру:

 – для кого-то это источник получения удо-
вольствия;

 – кому-то оно представляется, как осознание 
грандиозного и превосходного;

 – для третьих оно является в некоторой сте-
пени шансом  создания чего-то своего, лич-
ного и неповторимого;

 – для курсанта авиационного училища, искус-
ство заключается в  восприятии этого пре-
цедента и выражается в  области професси-
онализма и образного воображения, в том 
числе и боевого и в тоже время неисчерпа-
емая восприятия, а времени ее познать 
слишком порой бывает не достаточно. 
Осуществляя анализ  существенного значе-

ния роли искусства в рамках  культурологии, но 
относительно в  военной области, понадобится 
понимание по меньшей степени двух ее срезов. 

В первоначальном  случае, разъяснение 
художества как искусства с помощью категорий 
культуры.       

Значимыми считаются последующие: дина-
мика, значение, состав, функции, документ, речь, 
знак, вероисповедание и т. д. 

Во-вторых, анализ значимости искусства 
как художества в обществе посредствам допол-
нительности другими характерным парадоксами 
культуры, подобно таким как: боевая наука и дис-
циплина, вооружение и снаряжение, авиацион-
ное дело, фразеология радиообмена, воздушное 
судно, военная служба, моделирование полета и 
т. д.

В таком случае существенно проще полу-
чится достигнуть миссии культурфилософского 
рассмотрения  художества с точки зрения искус-
ства. 

С одной стороны, обнаружить его суще-
ствование в социокультурном контексте. А с дру-
гой стороны осознать предопределенность 
искусства  с другими  характерными и  цивилизо-
ванными проявлениями.

Вместе с тем более детально, возможно 
выделить, то что  отличительная черта культуро-
логического расклада к изучению искусства  
представлено как владение художественной ком-
петентностью, содержащая в себя навыки, вос-
приятие, вкус, язык, а кроме того умение приме-
нять отмеченные свойства.

Помимо вышеизложенного, постараемся 
объяснить, что  человек должен знать и понимать 
в области искусства, в частности  применительно 
к элите: командирам и начальникам и массам 
подчиненных военнослужащих.

Элита,  в лице командиров и начальники 
должна знать и понимать:

 – дешифровку художественных кодов, логику, 
а также динамику стилевых перемен в рам-
ках тех или иных традиций (например, бое-
вого управления, авиационного дела, дей-
ствия в армейском  коллективе, выступле-
ния перед подчиненными, организации и 
реализации принятого решения на выполне-
ние учебно-боевой задачи и т. д.);

 – репрезентацию или пересмотренное пони-
мание собственного утверждения в воин-
ском подразделении.
Массы подчиненных военнослужащих 

должны знать и понимать:
 – популярно-познавательные и развлекатель-

ные формы искусства.
Таким образом, знание и понимание в сфере 

искусства элитой и массами подчиненных 
немного отличаются друг от друга. 

Но это совсем не значит, что первые приоб-
щаются к искусству, а вторые  нет. Разница лишь 
в том, что отличие имеют формы искусства и глу-
бина их восприятия.

Также проанализируем выражение предмет 
искусства и постараемся сформулировать наибо-
лее  приемлемое определение предмета искус-
ства и обозначим, что предметом искусства явля-
ются  основные формы социально-экономиче-
ской и политической организации людей, значи-
тельная часть их нравов и обычаев, образа жизни 
и мышления  и менталитета.

На основании вышеизложенного, выделим    
четыре основные и фундаментальные черты,  
характерные для любого произведения искус-
ства:

 – изображение плана жизни или физического 
существования  т.е. художник исходит из 
чего-то такого, что дано ему миром, напри-
мер  для живописца важное значение имеет 
то, что можно увидеть глазами, а  для созда-
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теля оружия или боевой техники, восприя-
тие аналогичное восприятию живописца.

 – ощущения преобразовываются сознанием 
художника например, моделирование 
командиром авиационной эскадрильи (в 
данном случае он подобен художнику) бое-
вого полета и отображение его на карте и в 
пояснительной записке.

 – Овеществляется форма бытия. В качестве 
примера приведем следующее: принятие 
командиром авиационной базы (опять-таки 
художником) решения на выполнение бое-
вой задачи или иными словами, та воен-
но-политическая обстановка, силы и сред-
ства подчиненного подразделения и под-
разделений противника находят свое отра-
жение в принятом командиром управ- 
ленческом решении.

 – «Вырисовывается» таинство. Любое или 
почти абсолютно каждое произведение 
одновременно является и нашим миром, и 
миром другим.
Как поэзия, оно подобно  выражению с 

помощью человеческого языка присущего ему 
ритма и таинственного смысла различных аспек-
тов существования, так и тактико-технические 
данные создаваемой авиационной техники имеют 
свой специфический смысл, понятный конструк-
тору, а впоследствии авиационному  составу, 
который ее будет использовать.

На основании выше изложенного, можно 
сказать, что предмет искусства «растворяется» в 
повседневной жизни современного человека, в 
том числе и военнослужащего, т. е. «везде, что 
приобрело даже характер рутины».

В дополнении отметим и предназначение 
искусства, которое реализуется в его основных 
функциях, таких как:

 – познавательную;
 – эстетическую;
 – психологическую;
 – коммуникативную;
 – прогностическую;
 – рекреативную (творческую);
 – ценностную.

Познавательная функция искусства предна-
значена для отражения действительности. Оно 
всегда одухотворено, т. е. требуется не только 
логика мышления,  но еще интуиция и воображе-
ние. 

Возможности искусства передавать соци-
альный опыт обусловлена тем, что все великие 
творцы решали загадки бытия, с которыми стал-
кивается неоднократно, причем каждый из нас. 

Смысл жизни, любовь, измена, предатель-
ство, мужество, героизм, воинская доблесть, 
патриотизм, каждое произведение искусства, в 
том числе и военное, заключается в этом и гово-

рит об этом. Оно преподает нам уроки «учит» нас 
жизни, задает стили и манеры поведения, помо-
гает разбираться в разных возникающих жизнен-
ных ситуациях, адаптироваться к ним, тем самым 
упрощая путь человека в общество и его социа-
лизацию.

Эстетическая функция искусства предна-
значена для разностороннего восприятия кра-
соты (превосходного). 

В центре внимания человеческая личность, 
которая строит свои отношения, сложные и про-
тиворечивые  как с миром природы, так и с миром 
людей. 

И каждый период формирует особый стиль 
этих отношений, а к примеру для военной службы 
красота может представляться в форме штабной 
культуры: исполнения документов, воинской дис-
циплины, субординации, такта во взаимоотноше-
ниях военнослужащих в процессе делового 
общения и в общем  повседневной службе при 
различных обстоятельствах.

Психологическая функция искусства пред-
назначена для переработки сопереживания худо-
жественному образу в сопереживание самому 
себе.     

Говоря иначе, человек находит выход из 
того положения, которое до недавнего времени 
казалось ему затруднительным. 

Например, тщательный анализ человеком в 
погонах своего поведения и этического порядка 
сослуживцев часто устраняет дискомфорт в 
службе. 

Кроме того, нахождение общих точек зре-
ния и взглядов на проблемы искусства помогает 
военнослужащим обрести психологическую 
совместимость.

Коммуникативная функция искусства  вклю-
чает в себя передачу информационного ресурса 
аудитории, т.е. подразумевается активное взаи-
модействие автора произведения с читателем, 
слушателем, зрителем. 

Например, метеокарты или карта «Решение 
командира авиационной эскадрильи на выполне-
ние боевой задачи» включают в себя сведения об 
обстановке. 

Помимо этого, искусство позволяет переда-
вать не только объективную информацию, но и 
эмоции.

В армейских условиях неизменными оста-
ются многие воинские традиции, такие как:

 – поднятие российского флага;
 – принятие воинской присяги;
 – прощание со знаменем.

К числу перечисленных можно также отне-
сти и  тактику ведения воздушного боя, которая 
впитала в себя весь предыдущий опыт, нарабо-
танный летчиками за вековой период существо-
вания авиации. 
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Вместе с тем, приемы его ведения не оста-
ются застывшими, они дополняются по мере 
появления современной авиатехники, обладаю-
щей более высокими возможностями такти-
ко-строение, чувства. 

В искусстве удивительным образом реали-
зуется общность между людьми. 

Так, в музее незнакомые люди находятся 
вместе и за частую, без слов, без внешнего обще-
ния. Они как бы переносятся в другой мир, за 
пределы тревог и забот. 

Искусство дает им некоторое ощущение 
вечности в другой жизни, которое люди испыты-
вают в определенные мгновения своей жизни. 

Прогностическая функция искусства пред-
назначена для предвосхищения будущего. Или в 
современных условиях создается новая техника, 
например, самолет пятого поколения, в то время 
как никто не мог говорить о таком летательном 
аппарате столетие назад.

Если и могли, то только авиаконструкторы, 
и то наверняка только в мечтах и при этом они 
создавали искусство будущего, которое со вре-
менем, пусть и не полностью и длительно по вре-
мени, но реализовывалось на практике.

Художники в свою очередь предвосхищают 
перемены в духовной жизни общества или иначе 
говоря, факты изначального неприятия великих 
творений - общая планида, место в истории науки 
и искусства.

Творческая (рекреативная) функция искус-
ства служит для достижения целей, которые, на 
первый взгляд, кажутся невозможными, иными 
словами творчество человека, создающего 
искусство, помогает продуктивному пониманию 
окружающего нас социокультурного простран-
ства. 

Кроме того, в творчестве раскрывается глу-
бина проникновения в исследуемые вопросы, 
предоставляется возможность выявления новых 
идей, в этой связи можно считать, что творческий 
военный человек подобен  «стрелку», точно попа-
дающему в цель , образно говоря в «десятку».

Ценностная функция искусства предпола-
гает создание и организацию информационного 
ресурса о нормах и правилах поведения, воспри-
ятия красоты, осознания добра и зла, хорошего и 
плохого.

В основе такого рода функции прослежива-
ется система ценностей, которые выстраиваются 
в определенную последовательность, в зависи-
мости от традиций искусства, особенностей исто-
рического момента и доминирующих в искусстве 
образцов, паттернов. 

Свою же реализацию данная функция нахо-
дит через системы норм, правил и законов 
морали, соблюдение которых обеспечивает кол-
лективное бытие членов общества. 

Существование армии и флота должно 
выстраиваться сквозь призму обеспечения воен-
ной безопасности государства.

В различные периоды истории на первое 
место выдвигаются и разные функции.

Благодаря подобной полифункционально-
сти искусство имеет возможность активно влиять 
на социальные процессы, происходящие в    Воо-
руженных силах государства и выражается в 
свою очередь оно в следующем:

 – направляет, воспитывает вкусы, идеалы, 
духовные потребности военнослужащих 
согласно идеалам общества;

 – пропагандирует в художественной форме 
общественно-практический и социально-и-
сторический навыки народа;

 – служит способом передачи нравственных 
требований общества.
Подводя итоги целесообразно отметить, что 

благодаря искусству военнослужащий осознает и 
критически оценивает в первую очередь  себя. 

Создавая свое отражение в искусстве, он 
приобщается к идеальному, осознавая будущие 
смыслы и значения своего развития.

Через примеры и идеалы искусство оказы-
вает моральное влияние на военнослужащего, 
через призму сопереживания побуждает воен-
ного субъекта к неким поступкам, оценкам, нрав-
ственно направляя и совершенствуя его. 

К тому же искусство учит военнослужащего 
человечности. Морально-эстетическое сочув-
ствие очищает и поднимает его статус, проясняет 
нравственное чувство, укрепляет волю и разум.

Знания об искусстве обладают существен-
ной значимостью, с одной стороны, для модерни-
зации Российской Федерации и ее реформируе-
мых Вооруженных сил, так как осуществляется 
отбор результативной модификации их функцио-
нирования, а с другой стороны, с целью форми-
рования личности военнослужащего, для того 
чтобы она имела возможность продуктивно раз-
решать встающие перед ней задачи.

На данном этапе существующих условий 
цивилизованной политики, которую строит и реа-
лизует наше правительство, руководству Воору-
женных сил РФ, безусловно, необходимо прояв-
лять наибольший интерес искусству, стремиться 
к наиболее результативному применению его в 
целях высоконравственного обучения бойцов, 
включая обеспечение базисного   желания абсо-
лютно всех без исключения командиров и бойцов 
к общению с искусством.

Стоит без всякого преувеличения, отметить 
что положительный вклад искусства в дело вос-
питания воинов нашей страны колоссальный по 
значимости.

Оно способствует формированию у воен-
нослужащих высоких морально-боевых качеств 
и что не мало важно психологической стойкости. 



357 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

В полной мере его проявление было засви-
детельствовано еще  в годы Великой Отечествен-
ной войны, в то время когда многие работники 
искусства своим непосильным трудом и упор-
ством вносили ощутимый вклад в победу над 
немецкими оккупантами. 

И по сей день, когда идет работа по рефор-
мированию Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, можно лицезреть , что  роль искусства в 
воспитании воинов по-прежнему не только зна-
чима, но велика. 

Нельзя не отметить, что  настоящее искус-
ство никогда не опускалось до очернительства и 
критики своих  воинов-защитников, а зачастую 
объективно и заинтересованно и наглядно демон-
стрировало реальную  жизнь армии и флота, 
формировало у них высоконравственные каче-
ства, способствовало  глубокому осознанию и 
исполнению своего воинский долга 

Вместе с тем, искусство прибавляет воен-
нослужащим  дополнительные силы, необходи-
мую энергию, помогающую им после трудного 
учения или марша восстановить силы, обрести 
душевное равновесие, почувствовать радость от 
результата своего труда.     

Стоит отметить, что основной задачей всей 
повседневной работы армейских поэтов, худож-
ников, литераторов, работников театра, кино, 
телевидения, словом всех, кто отдает талант, зна-
ния, мастерство военно-патриотической теме в 
искусстве, есть не что иное как воспевание геро-
ических подвигов и воспевание героизм, особен-
ности героизма тех воинов которые сейчас в рам-
ках военной операции самоотверженно и не щадя 
сил и в некоторых случаях жизни защищают наше 
государство от «современных оккупантов».

Большой вклад в разработку искусства как 
средства реабилитации военнослужащих, вот на  
протяжении уже десятилетий вносят ведущие 
учреждения культуры армии и флота. 

Военно-патриотическое воспитание нынеш-
него подрастающего поколения состоит в том, 
что именно искусство может вернуть в человече-

ском восприятии прошлое, остановить время, 
приблизить его, дать возможность почувствовать 
себя участником великих исторических событий, 
в этом и проявляется еще одна значимая роль 
искусства как средство реабилитации.
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Annotation. The relevance of the research topic is dictated by the importance of improving the 
regulation of legal relations that arise when concluding a microloan agreement. Attention to the problem does 
not decrease over time, which is due to the evolution of commodity-money relations, the complication of 
technology, the transfer of operations to a remote format, as well as the emergence of new contractual 
structures and legal institutions. Thus, it becomes obvious the need to bring the legislation regulating civil 
relations in the field of microloans in line with modern realities. In addition, the growing inability of citizens with 
payment arrears to repay them in a timely manner is alarming, which forces the authorities to develop measures 
aimed at stabilizing the situation in this area.

The formulation of the problem is due to the need to study current legislation and established judicial 
practice in order to protect the rights of the parties from possible abuses, as well as violations of the law by 
the counterparty, which is the purpose of this study.

The methodological basis was the general scientific dialectical method of cognition, comparative law, 
analysis of special and methodological literature, and generalization.

Results: The authors analyzed the current legislation in the field of civil loan relations, as well as a review 
of ways to protect the rights of the parties in order to prevent abuse, avoid ambiguities in law enforcement 
practice and search for opportunities to resolve issues arising between participants in loan relations through 
regulatory regulation, without resorting to litigation.

Key words: civil legal relations, lender, borrower, debt, loan agreement, microfinance organizations, 
interest rate, regulation of borrowed legal relations.

Введение
Характерной чертой экономической дина-

мики России в последние десятилетия является 
рост потребительских нужд населения и необхо-
димость перевода деятельности в сфере граж-
данских правоотношений в новый формат в связи 
с цифровизацией сферы и политикой импортоза-
мещения. 

На сегодняшний день популярным финансо-
вым продуктом у россиян являются микрозаймы 
и их доля в экономике растет. По данным Банка 
России, к началу 2023 года общая сумма таких 
ссуд достигала 12 трлн руб. В структуре кредит-
ного портфеля на 27 трлн руб. они занимали 45 % 
[28].

Мнения аналитиков о ситуации в области 
микрофинансирования в 2024 году разнятся. С 
одной стороны, предполагается тенденция роста 
[18], в то же время по прогнозам экспертов воз-
можно тopмoжeниe микpoфинaнcoвoгo pынкa 
[19]. При этом отмечается сохранение спроса 
населения на данный финансовый продукт.

Вместе с тем в последние годы отмечается 
увеличение количества споров, вытекающих их 
заемных правоотношений. Отчасти это является 
следствием снижения платежеспособности граж-
дан и нарушений порядка оказания услуг микро-
финансовыми организациями. Однако и про-
блемы правового регулирования играют здесь не 
последнюю роль [7, с. 99].

Методы 
Приходится констатировать, что в  указан-

ной сфере на данный момент имеется множество 
неразрешенных вопросов, что является причи-
ной интереса со стороны многих ученых. В иссле-
довании использовались методы наблюдения, 

формальной логики, сравнительный, исследова-
ния юридической литературы. Взгляды специали-
стов на данную проблему не совпадают. 

В. Н. Жуков усматривает положительные 
черты деятельности данного субъекта граждан-
ских правоотношений в том, что, благодаря 
микрозаймам заемщики, не имеющие возможно-
сти привлекать банковские кредиты в силу отсут-
ствия достаточного залогового обеспечения или 
необходимой кредитной истории, получают 
доступ к источникам заемного финансирования. 
В то же время финансовый эксперт В. Григорьев 
напоминает, что «…в первую очередь опасность 
микрозаймов заключается в высокой стоимости, 
краткосрочном периоде, на который они выда-
ются, и лёгкости их получения. … Но в этом и 
заключается ловушка. На деле же зачастую у 
людей возникает просрочка, начинает расти долг, 
и его уже становится сложнее отдать» [9]. 

Директор Центра региональной политики 
РАНХиГС В. Климанов указывает на то, что такие 
займы не только являются обременительными 
для клиентов МФО, но зачастую проходят по 
«серым» схемам. Такое положение, наряду с уве-
личением доли микрозаймов в общей структуре 
долга, – негативное явление, по мнению эксперта 
[20].

Согласимся, что необходимость в микрофи-
нансовой деятельности будет существовать ещё 
долго, тем более в условиях экономического кри-
зиса в государстве [1] Однако, очевидно, что 
такая деятельность должна быть несколько иной.

Постараемся проанализировать отдельные 
аспекты, требующие внимания и дальнейшей 
разработки.

Основная проблема видится в том, что 
завышенные размеры процентной ставки по зай-
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мам [2, с. 81], допущение к микрофинсовой дея-
тельности, по сути, любых юридических лиц, 
отсутствие правовой защищенности потребите-
лей указанных услуг влечет за собой инициирова-
ние как гражданско-правовых споров, так и дел о 
признании гражданина несостоятельным (бан-
кротом).

Учитывая сложный характер указанных пра-
воотношений, регулирующими органами пред-
принимается ряд действий, направленных на 
улучшение рынка микрофинансирования [16, с. 
359–36]. В нормативные правовые акты своевре-
менно вносятся изменения [8, с. 103]. В качестве 
примера можно привести ограничение предель-
ного размера долга, ужесточение макропруден-
циальных лимитов [21]. Тем не менее, не до конца 
урегулированным остается вопрос о возмездно-
сти договора займа, в силу чего ряд авторов уде-
ляет повышенное внимание правовой природе 
процентов по договору займа. Статья 809 Граж-
данского кодекса РФ устанавливает право заи-
модавца на получение процентов по договору 
займа, если иное не предусмотрено законом или 
договором [22]. 

Выявлено, что российское право пока не 
содержит четких критериев, которые могли бы 
ограничить недобросовестное поведение займо-
давца по установлению сверхвысоких процентов.

Взимание высокой процентной ставки по 
договору займа является предметом дискуссий 
между экономистами и юристами уже длительное 
время [4; 5]. Клиенты финансовых организаций 
недовольны устоявшейся практикой, поскольку  в 
сравнении с Европой, в России ссуды дороже в 
5–6 раз, а ипотека в 2–3 раза [23]. Представители 
же Центробанка утверждают, что снижение про-
центов по займам и кредитам приведет к даль-
нейшему росту инфляции [24].

Рассмотрим существующие меры защиты и 
ответственности по договору займа.

Неустойку (пени, штраф) можно взыскать, 
только когда она предусмотрена договором (п. 1 
ст. 330 ГК РФ). Чтобы согласовать условие о неу-
стойке, в договоре займа необходимо предусмот-
реть: основание уплаты неустойки и ее размер.

Не рекомендуется устанавливать в дого-
воре чрезмерно высокую неустойку. Если неу-
стойка явно несоразмерна последствиям нару-
шения обязательства, по общему правилу суд 
вправе ее уменьшить (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

Размер неустойки (штрафа, пени) за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение заем-
щиком обязательств по возврату кредита (займа) 
и (или) уплате процентов за пользование креди-
том (займом) по кредитному договору, договору 
займа, которые заключены с физическим лицом в 
целях, не связанных с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, и обязательства 

заемщика по которым обеспечены ипотекой, не 
может превышать размер ключевой ставки Цен-
трального банка Российской Федерации на день 
заключения соответствующего договора [25].

Далее хотелось бы обратиться к вопросу о 
субъектах договора займа. Отметим, что следует 
учитывать отдельные категории заёмщиков, и 
здесь важно уделить внимание участникам СВО и 
членам их семей.

В 2022 году принят Федеральный закон от 
07.10.2022 № 377-ФЗ (ред. от 31.07.2023) «Об 
особенностях исполнения обязательств по кре-
дитным договорам (договорам займа) лицами, 
призванными на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
лицами, принимающими участие в специальной 
военной операции, а также членами их семей и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым указанные категории граждан 
имеют право на кредитные каникулы по потреби-
тельским и ипотечным кредитам, а также предус-
матривается списание долгов.

Указанный документ устанавливает круг 
лиц, в отношении которых действуют льготы; 
определены условия предоставления льготного 
периода, оговаривается порядок начисления 
процентов. Штрафы за просроченную задолжен-
ность не начисляются, если уже было начато 
исполнительное производство, – оно приостанав-
ливается. Продолжается начисление процентов, 
но осуществляется в особом порядке. 

Долг будет списываться в случае смерти 
военнослужащего, а также, если он получит инва-
лидность 1-й группы. Кредиты и микрозаймы чле-
нов его семьи также должны быть списаны в этих 
случаях. Эта норма распространяется на ситуа-
ции, которые возникли после 24 февраля 2022 г.

Однако неясным остается вопрос, если 
участник СВО – безвестно отсутствующий. Лицо, 
пропавшее без вести в связи с военными дей-
ствиями, может быть признано судом умершим 
не раньше, чем через 2 года со дня окончания 
военных действий. За этот период долг может 
быть уже выплачен. В связи с этим в Государ-
ственной Думе РФ обсуждается инициатива о 
сокращении срока признания военнослужащих 
безвестно отсутствующими  с одного года до 
шести месяцев.

Помимо вышеизложенного хотелось бы 
призвать исследователей к обсуждению нового 
явления в рассматриваемой сфере – развитию 
дистанционных услуг по выдаче заемных средств. 
С одной стороны такой способ получения займа 
удобен для заёмщика и займодавца, но, к сожа-
лению, не обеспечивается достаточной безопас-
ностью их оказания.
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Сегодня повсеместно бизнес переводится в 
формат онлайн и микрофинансовые организации 
не исключение. Однако в случае оформления 
кредитного договора дистанционно банками 
должны приниматься повышенные меры предо-
сторожности [3].

В связи с этим ВС РФ  обращается внима-
ние, что кредитная организация, являясь профес-
сиональным участником правоотношений, обя-
зана соблюдать принципы добросовестности, 
разумности и осмотрительности.

Эксперты и специалисты в сфере кибербез-
опасности  утверждают, что: система дистанци-
онных выдач должна быть реорганизована таким 
образом, чтобы удобство получения услуги нахо-
дилось в балансе с безопасностью [6; 11, с. 97; 
13; 14, с. 134–137; 15].

Подтверждением этому служат материалы 
судебной практики. В марте 2020 года житель-
ница Калужской области Алла У., оформив кре-
дит дистанционно, стала жертвой телефонного 
мошенничества. Неизвестный злоумышленник 
позвонил ей, представившись сотрудником банка 
«Хоум Кредит», где у гражданки У. был оформлен 
потребительский кредит на 40 тыс. рублей. В ходе 
разговора заёмщик сообщила содержание посту-
павших СМС-сообщений. В результате от ее 
имени дистанционным способом был заключен 
еще один кредитный договор на сумму в 550 тыс. 
рублей.

Верховный суд РФ признал, что дистанци-
онное оформление потребительского кредита 
путем отправки СМС-сообщения противоречит 
законодательству [26].

Идёт поиск направлений деятельности раз-
личными субъектами, в том числе и со стороны 
кредитных организаций. В качестве примера 
можем рассмотреть – самозапрет на кредиты. 
Суть заключается в ограничении, которое банк 
по заявлению клиента накладывает на операции, 
осуществляемые с помощью удаленного доступа 
через интернет [10].

Запретить можно как отдельно кредитова-
ние, так и другие банковские операции или уста-
новить максимальную сумму. Кроме того, с 1-го 
октября 2024 года для МФО планируется введе-
ние условия обязательности использования циф-
ровой подписи при выдаче займов [27]. 

Механизм решения указанной проблемы в 
данный момент находится в стадии разработки. 

Результаты
В процессе исследования договора микро-

займа выявлен ряд следующих проблем: недоста-
точная законодательная разработанность пред-
мета договора микрозайма; взимание высокой 
процентной ставки по договору; правовая неза-
щищенность законных прав и интересов сторон 

договора. Таким образом, вышеназванное свиде-
тельствует о необходимости реформирования 
законодательства о договоре займа с целью обе-
спечения баланса прав и интересов сторон заем-
ных правоотношений.

Заключение
По итогам проведенного исследования 

можно установить, что правовые основы регули-
рования правоотношений микрозайма своевре-
менно приводятся в соответствие с изменяющи-
мися заёмными правоотношениями. Поправки в 
законодательство направлены на соблюдение 
прав и законных интересов сторон правоотноше-
ния, недопущение злоупотреблений в рассматри-
ваемой сфере, а также поддержку предпринима-
тельства, оказание помощи лицам в силу объек-
тивных причин не способных рассчитаться с кре-
диторами, оздоровление экономики.

На основании вышеизложенного представ-
ляется целесообразным внести ряд поправок в 
нормы, регулирующие договор микрозайма, а 
именно, установить возможность погашения 
займа третьим лицом.

Кроме того, необходимо рассмотреть воз-
можность введения ограничения в отношении 
сторон при заключении договора микрозайма, 
которым опосредуются отношения по предостав-
лению займов до зарплаты:

1. Установить запрет микрофинансовой орга-
низации на заключение договора займа до 
зарплаты с заемщиком, имеющим про-
срочку исполнения обязательства по иному 
договору займа или кредита. Представля-
ется, что данное требование, безусловно, 
ограничивающее свободу договора, обо-
снованно. 
Заемщик не всегда способен принять раци-

ональное решение в отношении заемного обяза-
тельства из-за высокого уровня долговой 
нагрузки [12] и психологического давления иных 
кредиторов. Являясь слабой стороной договора, 
он нуждается в дополнительной защите со сто-
роны законодателя.

2. Одновременно необходимо установить обя-
занность микрофинансовой организации 
проверять реальную возможность лица, 
имеющего намерение заключить договор 
микрозайма до зарплаты, исполнить обяза-
тельства по возврату микрозайма. 
Для этого потребуется ввести изменение в 

закон «О кредитных историях», предусмотрев 
обязанность микрофинансовой организации до 
заключения договора микрозайма запрашивать 
информацию о неисполненных денежных обяза-
тельствах лица, имеющего намерение заключить 
договор микрозайма. 
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В случае если в результате заключения 
договора микрозайма размер денежных обяза-
тельств в расчете на 1 месяц составляет более 
чем 60 % от сообщенного заемщиком размера 
месячного дохода, микрофинансовая организа-
ция не вправе заключать с таким заемщиком 
договор микрозайма. 

3. Проработать вопросы дифференциации 
процентных ставок в зависимости от субъ-
ектного состава и снизить процент  при 
получении займов  для удовлетворения 
нужд, не связанных с предпринимательской 
деятельностью.
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ходы к произведениям искусства, созданным недееспособными гражданами с психическими рас-
стройствами и выраженным в качестве музейных предметов и музейных коллекций. Это сформирова-
ло задачи исследования, связанные с изучением особенностей правового статуса художников-аутсай-
деров для определения комплекса прав, которые доступы данным субъектам, а также тех прав, в кото-
рых авторы ограничены. Также был изучен правовой режим произведений искусства, авторами кото-
рых являются художники направления ар брют, чьи результаты творческого труда включены в состав 
Музейного фонда РФ в качестве музейных предметов и коллекций. В процессе исследования была 
проанализирована практика применения норм действующего законодательства по вопросу использо-
вания музейных предметов и коллекций, на которые распространяется авторско-правовая охрана. В 
качестве результатов изучения представленной темы были выявлены правовые проблемы, связанные 
с исчислением срока действия исключительного права на произведения искусства после смерти ху-
дожников-аутсайдеров, так как зачастую момент создания авторами объекта авторского права не 
фиксируется и обозначается в виде периода. Также проблематичным является факт реализации права 
отзыва и права доступа произведений, поскольку недееспособное лицо не способно понимать послед-
ствия тех или иных действий, осуществляемых с произведениями, в том числе по их передаче в Музей-
ных фонд РФ. В этой связи появляются ограничения по отзыву музейных предметов и коллекций, в 
отношении которых распространяется авторско-правовой режим охраны, а также становится неосу-
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FEATURES OF THE USE OF WORKS BY OUTSIDER ARTISTS 
EMBODIED IN MUSEUM OBJECTS AND COLLECTIONS

Annotation. The subject of the scientific article is the normative bases and doctrinal approaches to 
works of art created by incapacitated citizens with mental disorders and expressed as museum objects and 
museum collections. This formed the objectives of the study related to the study of the peculiarities of the 
legal status of outsider artists to determine the set of rights that are available to these subjects, as well as 
those rights in which the authors are limited. Also, the legal regime of works of art was studied, the authors of 
which are artists of the art brut direction, whose results of creative work are included in the Museum Fund of 
the Russian Federation as museum objects and collections. In the course of the study, the practice of applying 
the norms of the current legislation on the use of museum objects and collections covered by copyright 
protection was analyzed. As a result of the study of the presented topic, legal problems were identified related 
to the calculation of the term of the exclusive right to works of art after the death of outsider artists, since often 
the moment of creation of the copyright object by the authors is not recorded and is designated as a period. 
The fact of exercising the right of withdrawal and the right of access to works is also problematic, since an 
incapacitated person is not able to understand the consequences of certain actions carried out with works, 
including their transfer to the Museum Fund of the Russian Federation. In this regard, restrictions arise on the 
withdrawal of museum items and collections, in relation to which the copyright protection regime applies, and 
access to a work becomes impossible if a person with mental disorders is undergoing inpatient treatment.

Key words: copyright, art brut, museum objects and museum collections, Museum Fund of the Russian 
Federation, incapacitated citizen, right of access, right of withdrawal, outsider artists.

За последние два столетия в творческих и 
креативных сферах деятельности 

наблюдается наибольший расцвет. В частности, в 
живописи появились такие стили и направления 
как авангард, импрессионизм, модерн, модер-
низм. Кроме того, в обозначенный период появ-
ляется примитивизм или иначе – наивное искус-
ство, в котором художники, зачастую не получив-
шие специального образования, вовлечены или 
принимают активное участие в современном 
художественном процессе. Данное направление 
живописи появилось на стыке XIX и XX веков, и 
активно исследуется учеными-искусствоведами. 

Для примитивизма характерно использова-
ние простых (примитивных) средств художе-
ственной выразительности, а иногда – подража-
ние искусству на стадии его исторического фор-
мирования. 

С точки зрения Конституции Российской 
Федерации результаты творческой деятельности 
художников-примитивистов охраняются зако-
ном, то есть на объекты данного творчества 
наравне с другими объектами интеллектуальной 
собственности распространяется авторско-пра-
вовая охрана независимо от их достоинств. 

Новаторский подход в изучении примитив-
ного искусства, сформировавшийся на рубеже 
XX-XXI веков говорит о том, что данное направле-
ние стало рассматриваться с точки зрения искус-
ства аутсайдеров, которое в России зачастую 
характеризуется как искусство душевнобольных 
или иначе – ар брют [1]. Данный факт подтвержда-
ется открывшимся в г. Москве в 1996 году Музеем 

творчества аутсайдеров, где присутствует посто-
янная экспозиция, а также проводятся выставки 
живописи и графики душевнобольных художни-
ков. Коллекция музея насчитывает более 1000 
произведений авторов-аутсайдеров . Аналогично 
в 2018 году была создана АНО оказания помощи 
людям с ментальными особенностями «Аутсай-
дервиль» (г. Санкт-Петербург), которая регулярно 
организует выставки и фестивали произведений 
художников-аутсайдеров . 

Впервые интерес к творчеству душевно-
больных фиксируется в начале прошлого столе-
тия, когда немецкий историк искусства и психи-
атр Ханс Принцхорн (1886–1933) опубликовал 
книгу «Искусство душевнобольных» [2].  

Однако наш интерес к аутсайдерскому 
искусству и ар брюту вызван прежде всего с 
точки зрения отечественной юридической науки 
для определения правового статуса художников 
и возможных правовых режимов охраны создан-
ных объектов, в том числе как музейных предме-
тов и музейных коллекций. 

В первую очередь отметим, что в качестве 
объекта авторского права выступает нематери-
альный результат творчества художника-аутсай-
дера, который выражен в объективной форме – 
изобразительной (картина, рисунок) [3]. В каче-
стве основного субъекта авторского права 
выступает автор, которому принадлежит ком-
плекс прав, таких как: имущественное, дающее 
возможность правообладателю использовать 
произведение искусства и распоряжаться пра-
вом на него, личные неимущественные права, 
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являющиеся неотъемлемыми от личности худож-
ника, а также иные права, свойственные предме-
там изобразительного искусства. 

Между тем, возвращаясь к теме художни-
ков-аутсайдеров, в ст. 171 Гражданского кодекса 
Российской Федерации содержится положение, 
ограничивающее интерес заинтересованных лиц, 
желающих, например, приобрести произведение 
на материальном носителе или же заключить 
договор об отчуждении или о предоставлении 
права использования, так как такая сделка может 
быть квалифицирована как ничтожная. Диспози-
тивно законодатель предусматривает возмож-
ность признания сделки, заключенной с душев-
нобольным гражданином, действительной, если 
условия договора направлены на создание выгод-
ных для художника условий. При этом в случае со 
сделками по коммерциализации интеллектуаль-
ных прав представляется сложным представить 
ситуацию, которая бы стала отправной точной 
для последующих рассуждений. Это связано с 
особенностью объектов авторского права, цен-
ность которых сложно предугадать ввиду отсут-
ствия у произведений какой-либо производствен-
ной функции. В современном мире известны слу-
чаи, когда художественные способности отдель-
ных авторов были замечены общественностью 
только после их смерти, а их творчество станови-
лось культурным достоянием. 

Именно поэтому правовой статус художни-
ка-аутсайдера видится весьма ограниченным: 
безусловно, как автор результата творческой 
деятельности – объекта авторского права – 
художник-аутсайдер обладает полным перечнем 
личных неимущественных прав, а его законные 
представители вправе требовать признания дан-
ных прав, защищать интересы автора посред-
ством пресечения действий третьих лиц, наруша-
ющих или создающих угрозу нарушения и осу-
ществлять иные меры защиты в соответствии с 
гражданским законодательством. Однако само-
стоятельное распоряжение исключительным 
правом, например, путем отчуждения права или 
управления им, предоставления права использо-
вания ограничено, так как признанный в закон-
ном порядке вследствие психического расстрой-
ства недееспособный гражданин может не пони-
мать юридическое значение совершаемых дей-
ствий. В данном случае опекун, являющийся 
представителем автора-аутсайдера в силу 
закона, совершает от имени художника и в его 
интересах сделки, определяющие юридическую 
судьбу результата интеллектуальной деятельно-
сти (например, переход права) .  

Между тем, достаточно проблемным явля-
ется вопрос, может ли автор в полной мере осоз-
навать последствия реализации такого личного 
неимущественного права как право на обнародо-

вание, а также последствия, которые возникают в 
силу отзыва произведения, которое не было опу-
бликовано. Следует отметить, что и само по себе 
право на отзыв является достаточно противоре-
чивым, и данная проблема исследуется в юриди-
ческой научной среде.  В частности, Э. Гаврилов 
утверждает, что право на отзыв на практике не 
применяется [4], а Д. Липцик, что применение 
права на отзыв говорит «о большом уважении к 
интеллектуальной щепетильности автора и есте-
ственным образом дополняет его право прини-
мать решение об обнародовании своего произве-
дения» [5]. 

Отсутствие возможности у недееспособ-
ного лица осознавать юридические последствия 
реализации права на обнародование и вытекаю-
щего из него права на отзыв может привести к 
правовой неопределенности произведения 
искусства художника-аутсайдера. 

Представляется, что содержание каждого 
личного неимущественного права, несмотря на 
их неразрывную связь с конкретной личностью – 
творцом, влечет установленные законом послед-
ствия, в связи с чем целесообразна заблаговре-
менная оценка всех действий, осуществляемых 
художником, являющимся психически нездоро-
вым, с целью защиты его прав и интересов, а 
также совершения таких действий, которые при-
ведут к выгоде. 

Между тем, согласно статистическим дан-
ным Минкультуры России за 2022 год общее 
число музейных учреждений составляет 3 036, 
общий объем Музейного фонда РФ в которых 
насчитывает 95,5 млн культурных ценностей. При 
этом по результатам осуществления поисковых 
запросов в Государственном каталоге Музейного 
фонда РФ установлено, что государственных 
учреждений, имеющих статус музея, и чьи кол-
лекции посвящены исключительно творчеству 
направления ар брют на территории Российского 
государства нет. 

Наиболее известным российским художни-
ком, считавшимся душевнобольным, является 
Александр Павлович Лобанов (1924-2003), чье 
творчество особенно ценится за рубежом [6]. 
Исследование государственной части Музейного 
фонда РФ показало, что на текущий момент в 
Госкаталоге содержатся сведения о 21 работе 
художника, которые находятся в Государствен-
ном автономном учреждении культуры Ярослав-
ской области «Ярославский художественный 
музей» (4 картины), Государственном автономном 
учреждении культуры Ярославской области 
«Рыбинский государственный историко-архитек-
турный и художественный музей-заповедник» (4 
картины), Государственном бюджетном учрежде-
нии Ивановской области «Ивановский областной 
художественный музей» (7 картин), Государствен-
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ном бюджетном учреждении культуры города 
Москвы «Московская государственная картинная 
галерея народного художника СССР Ильи Глазу-
нова» (6 картин) . Обращает на себя внимание, 
что некоторые картины содержат изображения 
на двух сторонах листа, а время создания обо-
значено как период, например, картина «Авто-
портрет на фоне Авроры», период создания – 
1950-1990 гг.

У художника А.П. Лобанова, оставившего 
после себя богатое творческое наследие, отсут-
ствуют наследники, поэтому исключительные 
права на культурные ценности, вошедшие в 
состав государственной части Музейного фонда 
РФ, принадлежат соответствующим музеям, 
однако ввиду неопределенности времени созда-
ния некоторых произведений невозможно одно-
значно определить, когда срок действия права на 
то или иное произведение завершится и право, 
соответственно, перейдет в общественное досто-
яние. Вероятнее всего, музеи при исчислении 
срока действия имущественного права будут 
ориентироваться именно на окончательный срок, 
то есть если произведение было создано в период 
1980-1990 гг., то 70 лет будут исчисляться с 1 
января 1991 года. 

Также особенностью взаимодействия 
художника-аутсайдера и музейного учреждения 
является вопрос передачи созданного произве-
дения искусства в пользу последнего. В данном 
случае законный представитель художника-аут-
сайдера осуществляет все необходимые дей-
ствия для обеспечения выгодных условий от 
сделки. 

Кроме того, нельзя забывать про такое 
право, которым обладают все авторы изобрази-
тельного искусства, как право доступа. Примени-
тельно к музейной среде данное право фиксирует 
обязанность музеев предоставить по требованию 
художника возможность ознакомиться вживую с 
подлинником или оригиналом произведения. 

Императивно закреплено, что автор не 
может требовать от собственника, то есть музея, 
доставки произведения по своему местонахо-
ждению [7]. То есть, недееспособный гражданин, 
признанный таковым в силу психического рас-
стройства, может быть физически ограничен для 
осуществления права доступа, например, в силу 
осуществления непрерывного длительного лече-
ния в стационаре, при этом иных законных воз-
можностей для удовлетворения данного права у 
автора нет. Следовательно, в ситуации с творче-
ством ар брют, выраженных в качестве музейных 
предметов или коллекций, право доступа для 
художников неосуществимо. 

В свою очередь возникает дилемма целесо-
образности включения произведений художни-
ков-аутсайдеров в Музейный фонд РФ в качестве 

музейных предметов и коллекций. С одной сто-
роны, такое включение позволяет донести до 
общественности ценность данного направления 
искусства, знакомит население с возможностями 
людей с психическими расстройствами. С другой 
– создаётся ситуация, когда автор ограничен в 
законных правах, что может спровоцировать 
непрогнозируемые риски, в том числе связанные 
с ухудшением хода лечения больного. 

Безусловно, большинство обозначенных в 
статье правовых проблем являются единичными 
случаями или в принципе не возникали на прак-
тике, что связано с отсутствием широкого и мас-
сового интереса у населения к творчеству худож-
ников направления ар брют. Однако урегулирова-
ние вопросов, связанных с пониманием права 
отзыва и права доступа произведения, а также 
вопросов двойного регулирования правового 
режима произведений искусства положениями 
музейного законодательства и законодательства 
об интеллектуальной собственности способно 
разрешить не только частные вопросы, к кото-
рым можно отнести творчество художников-аут-
сайдеров, но и общие, возникающие на регуляр-
ной основе.
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Annotation. The purpose of this article is to study the regional features of the area for the formation of 
new tourist routes. The objectives of the study are to analyze natural sites that can become new developed 
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Свердловская область является одной из 
регионов России, где активно развива-

ется туризм. На территории Свердловской обла-
сти развиты такие виды туризма как: горнолыж-
ный, промышленный, этнокультурный, лечебно – 

оздоровительный, паломнический, деловой, куль-
турно–познавательный, экологический, минера- 
логический и сельский. Рассмотрим данные виды 
туризма в таблице 1.

Таблица 1 – Виды туризма в регионе Свердловская область

№ 
п/п Вид туризма Общая характеристика

1. Культурно-познавательный 
туризм

Свердловская область насчитывает 942 памятника истории и архитек-
туры, из которых 79 федерального значения. На территории региона нахо-
дятся 111 государственных и муниципальных музеев, 700 частных музеев 
и 532 школьных музея [1]

2. Горнолыжный туризм

11 горнолыжных комплексов, среди которых горнолыжный комплекс 
«Гора Белая», горнолыжный комплекс «Гора Волчиха», горнолыжный ком-
плекс «Гора Пильная», горнолыжный комплекс «Гора Теплая», горнолыж-
ный комплекс «Уктусские горы» и др. [2]

3. Промышленный туризм
Завод Синара – Сименс, ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», выставочный 
комплекс Уралвагонзавода, ПАО «Уралхиммаш», «Золотая земля музея – 
шахты в г. Березовском и др. [3]

4. Этнокультурный туризм
3 специализированные музея: музей истории земледелия в селе Копте-
лово; музей – заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе; 
музей быта и ремесел горнозаводского населения [4]

5. Лечебно-оздоровительный 
туризм

Туринский, Алапаевский, Тавдинский районы. Талицкое и Тавдинское 
месторождения минеральных вод, Иргинские сульфидные воды [5]
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6. Паломнический туризм Историко - архитектурный музей - заповедник в Верхотурье; Крестовоз-
движенский Собор Свято- Николаевского монастыря [6] 

7. Деловой туризм
Выставочные центры «екатеринбург – Экспо», Центр международной тор-
говли, Центр Уральские выставки», КОСК «Россия», Бизнес Центр «Палла-
диум» и др. [7]

8. Сельский туризм

Музей – заповедник деревянного зодчества (с. Нижняя Синячиха); изба 
бабы Кати (с. Коптелово); мастерская гончара Масликова (д. Нижние 
Таволги);  дом кузнеца Кириллова (д. кунара); музей русского быта (с. 
Мироново) [8] 

9. Экологический туризм 425 памятников природы; 1 национальный и 4 природных парка; 36 ланд-
шафтных и 1 природно – минералогический заказники; 19 лесопарков [9]

10. Минералогический туризм
На территории региона найдена первая платина, российское золото; най-
ден минерал крокоит, изумруды, топазы, александриты, малахит, родонит 
и т.д. [10]

Как видно из таблицы 1, Свердловская 
область обладает огромным потенциалом для 
развития туристической деятельности.    Но цель 
данной статьи заключается в том, чтобы показать 
дополнительные ресурсные источники развития 
туризма на территории Свердловской области. 
Поэтому авторов данной статьи интересуют наи-
менее известные, но, в то же самое время, уни-
кальные места региона, которые в дальнейшем 
можно использовать для развития туристической 
деятельности.

К таким уникальным местам относится 
поселок Монзино, который расположен рядом с 
городом Нижний Тагил. Интересен данный посе-
лок тем, что напоминает Венецию по своей пла-
нировке. Все улицы поселка окружены водой, 
поэтому у каждого дома возле воды имеются 
собственные причалы для лодок. Глубина воды в 
поселке достигает более 3 метров, поэтому дома 
строились на насыпном грунте и на сваях. Именно 
поэтому поселок называют Уральской Венецией.

Помимо реки Тагил, на территории поселке 
имеется несколько прудов и озер, которые как бы 
отделяют улицы поселка и образуют небольшие 
островные площадки, соединенные между собой 
насыпями или небольшими деревянными 
мостами.

В поселке Монзино имеется база отдыха 
для туристов, на которой оборудован причал для 
лодок и купания. Красивая местность поселка, 
окруженного березовым лесом и сосновыми 
рощами, привлекает своей необычностью. 
Помимо базы отдыха местными жителями соору-

жено место для отдыха под названием «Утес 
Поляна», который обустроен лавками и местом 
для разведения костров. Интересен еще и такой 
факт, что, несмотря на обилие водоемов, в 
поселке практически нет комаров.

Данный поселок по своей необычной 
«водной» архитектуре вполне подходит под 
название уникального туристического объекта на 
территории Свердловской области. Расширение 
туристической базы отдыха и реклама могут сде-
лать данный объект отдыхом не только жителей 
города Нижнего Тагила, но и других городов реги-
она.

Следующим уникальным объектом является 
«Уральский Марс», который находится в 110 
километрах от Екатеринбурга. Это глиняный 
карьер, площадь которого около 70 кв. киломе-
тров, который является самым крупным на Сред-
нем Урале. Застывшая глина имеет разные цвето-
вые гаммы и напоминает инопланетную пустыню. 
Так как из карьера добывают огнеупорную глину, 
то глиняный массив наполнен впадинами и хол-
мами.  Во впадинах можно встретить небольшие 
водоемы, вода в которых имеет разную окраску 
– от голубого цвета до багряного и оранжевого. 
Характерная цветовая гамма воды в карьере 
характеризуется тем, что в глине присутствуют 
такие элементы как пирит, слюда, кварц марказит 
и другие. 

Данный карьер разрабатывался еще в 19 
веке, но стал использоваться только в 30 – годы 
20 века при постройке Богдановичского огнеу-
порного завода. Многих людей привлекает нео-
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бычный вид карьера, поэтому фотографии с 
таким необычным видом являются главной досто-
примечательностью этой местности. Но сказать о 
том, что в карьер приезжает большое количество 
людей, будет не совсем верно. 

Здесь существуют несколько правил. Кото-
рые необходимо соблюдать.  Лучшее время года 
для посещения карьера – это летний жаркий 
день, когда нет дождей. В дождливую погоду 
очень трудно выполнить фотоснимки, так как в 
глиняном грунте можно завязнуть. Поэтому необ-
ходима сухая жаркая погода. Во – вторых, несмо-
тря на жаркое время, одеваться нужно в закры-
тую спортивную одежду, так как в карьере много 
таких насекомых как слепни, которые приносят 
много неприятностей туристам. 

Для увеличения потока экскурсантов в дан-
ное место будет целесообразным разработать 
автобусный тур до карьера, так как не у всех 
желающих посмотреть карьер есть личный транс-
порт. Также можно продумать организацию дан-
ного маршрута совместно с екатеринбургским 
планетарием, с условием, что данный вид туризма 
может заинтересовать сотрудников планетария. 
Тогда экскурсия будет иметь хорошую образова-
тельную составляющую, так как в самом планета-
рии можно будет провести лекцию о планете 
Марс, а затем на автобусе посетить данный объ-
ект. 

Еще уникальными местами Свердловской 
области можно назвать пещеры. Практически 
каждый житель нашей страны слышал о Кунгур-
ской пещере в Пермском крае, но даже жители 
Свердловской области далеко не все знают о 
пещерах, расположенных на территории региона. 
Одной из таких пещер является Смолинская 
пещера, которая находится в 2 – х километрах от 
села Бекленищево в 18 километрах от города 
Каменск – Уральский и в 90 километрах от города 
Екатеринбурга. Пещера состоит из гротов, кори-
доров и лазов. Специальных экскурсий в пещеру 
пока нет. Ее посещают только немногие группы 
людей, которые интересуются природой родного 
края.

В Красноуфимском районе несколько 
пещер также могут претендовать на звание уни-
кальных и загадочных. Одна из таких пещер нахо-
дится недалеко от Нижне – Саранинского завода. 
В пещере много разветвлений и ходов. Но уни-
кальность ее состоит еще и в том, что она не 
исследована до конца и по настоящее время 
является загадочным природным объектом. 
Помимо этого в поселке Сарана много и других 
уникальных природных достопримечательностей.

Одной из таких достопримечательностей 
является Аликаев камень, который называют 
Марьин утес. Свое второе название Аликаев 

камень получил благодаря съемкам фильма «Тени 
исчезают в полдень». Также интересен и камень 
Желтый. Этот объеки имеет статус геоморфоло-
гического и ботанического памятника природы. 
Камень Овечий, состоящий из известняковых 
скал, также привлекает внимание туристов. 
Камень «Семь братьев» представляет собой 
группу известняковых скал. Где каменные столбы 
выступают из покрытой лесом горы. Данный 
камень имеет свои легенды и поверья. 

А еще уникальным природным явлением 
является Саранинский Высокогорный ключ, вода 
в котором очень чистая и холодная. Ранее здесь 
располагался дом отдыха «Сарана», но в 90 – е 
годы постепенно дом отдыха приходит в упадок, а 
затем полностью закрывается. Сейчас на месте 
когда – то красивых деревянных корпусов оста-
лись одни руины. Уже неоднократно муниципаль-
ные власти Красноуфимского городского округа 
поднимали вопрос о восстановлении дома отдыха 
«Сарана». Но пока все остается только в проек-
тах. Когда – то в дом отдыха приезжали отдох-
нуть на природе не только жители города Крас-
ноуфимска, но и жители со всего региона. И мно-
гие отдыхающие из года в год приезжали в дом 
отдыха «Сарана». Если данный проект по восста-
новлению саранинского дома отдыха будет вве-
ден в эксплуатацию, то потоки туристов несо-
мненно покроют затраты на восстановление дан-
ного объекта.

Такой же загадочной является пещера, 
находящаяся рядом с ОАО «Натальинский 
стеклозавод» в поселке Натальинск. Данная 
пещера также не изучена, и неизвестны ее ходы. 
А так как поселок находится в нескольких кило-
метрах от поселка Сарана.       

В данных населенных пунктах в дальней-
шем можно будет осуществить проект развития 
сельского туризма с посещением данных пещер. 
Поэтому туры выходного дня можно объединить 
и посмотреть достопримечательности сразу двух 
поселков – Сарана и Натальинск.

 Таким образом, можно отметить, что не 
только перечисленные виды туризма, отмечен-
ные авторами в таблице, могут привлекать тури-
стов. Но особый интерес, конечно у туристов 
проявится к объектам уникальным и таинствен-
ным, как объекты, которые были перечислены и 
проанализированы в данной статье.

Внутренний туризм в последние несколько 
лет становится все более актуальным в связи с 
санкциями недружественных стран. До 2030 года 
в стране Правительством РФ будут выделены 
более 400 млрд рублей на национальные проекты 
по развитию внутреннего туризма. Помимо этого 
комитет Государственной думы РФ по туризму 
считает, что в 2024 году Государственная Дума 
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РФ примет дополнительно несколько законов о 
развитии туризма, так как в 2022 году Ростуризм 
был упразднен, а его полномочия были переданы 
в Минэкономразвития [13]. 

Опираясь на Постановление Правительства 
РФ от 24 декабря № 2439 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Развитие туризма» [11] и на региональные зако-
нопроекты, такие как Стратегия развития вну-
треннего и выездного туризма [12], малый бизнес, 
в сфере развития внутреннего туризма, может 
получить поддержку от муниципальных и регио-
нальных структур власти Свердловской области 
для создания новых туристических маршрутов. 
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Идеальный искусственный интеллект. 
Совершенный искусственный интеллект 

- это уровень системного интеллекта, при кото-
ром машины могут превзойти человеческий 
интеллект и выполнять любую задачу лучше, чем 
человек с когнитивными способностями. Это 
результат общего искусственного интеллекта. 
Некоторые из основных характеристик сильного 
искусственного интеллекта включают в себя: 

способность думать, рассуждать, решать голово-
ломки, делать выводы, планировать для себя, 
учиться и общаться. Идеальный ИИ по-прежнему 
остается гипотетической концепцией искусствен-
ного интеллекта [1]. 

ИИ давно внедрился в массовое сознание, и 
его использование стало привычным для многих 
отраслей. Это привело к выходу монографий, 
рассматривающих IT-новшества как механизм 
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оптимизации деятельности правоохранительных 
органов. Однако и преступные сообщества могут 
использовать аналогичные технологии для дости-
жения своих преступных целей. Отдельные 
работы криминологов заслуживают внимания, 
однако их слишком много, чтобы можно было 
уделить внимание каждому отдельному исследо-
ванию в достаточной мере. Ученые стараются 
оценить риски, определить, насколько широко 
преступники могут использовать IT-сферу для 
достижения своих криминальных целей [2]. 

Кроме этого, следует рассмотреть возмож-
ности применения искусственного интеллекта 
для выявления и предупреждения преступлений. 
Этим вопросом занимаются криминологи, но их 
группа слишком мала, и вопросы не рассматри-
ваются должным образом. Технологии развива-
ются предельно быстро, поэтому ученым нужно 
ориентироваться как можно более оперативно, 
чтобы понять возможности ИИ и то, как можно 
его использовать в современных условиях. Необ-
ходимо разработать меры реагирования на кри-
минальную угрозу не только в виртуальном, но и 
в физическом пространстве. 

Аппаратное мышление может вычислять 
ситуации, при которых потенциально высок риск 
криминального поведения в обществе. Это доста-
точно сложная задача, которая имеет не только 
теоретические, но и методологические препят-
ствия. Нужно проанализировать большой объем 
информации, научные труды, которые уже вышли 
в свет, что позволит лучше понять, как можно 
использовать ИИ для борьбы с преступностью на 
практике. Во многих сферах деятельности чело-
века технология зарекомендовала себя с лучшей 
стороны, но ее потенциал не раскрыт полностью, 
есть куда развивать данное направление иссле-
дований и технологий. Криминологам потребу-
ется ознакомиться с большим объемом теорети-
ческого материала, прежде чем удастся понять 
закономерности и возможности работы интел-
лектуальных продуктов IT-сферы [3]. 

С 60-х годов прошлого века было накоплено 
достаточно знаний, чтобы обучить ИИ основным 
понятиям криминологии. Такие исследования 
помогают вести качественную антикриминаль-
ную политику и применять современные техноло-
гии на практике. Например, если раньше суще-
ствовали картотеки с отпечатками пальцев пре-
ступников, и сотруднику милиции приходилось 
искать совпадения вручную, что занимало много 
времени, то на данный момент полицейские могут 
пользоваться ИИ [4], который в автоматическом 
режиме найдет нужную информацию за несколько 
минут. Таким образом, удалось не только уско-
рить работу правоохранительных органов, но и 
облегчить ее для отдельных сотрудников, кото-

рые смогут тратить свой ресурс на другие задачи, 
не зацикливаясь на монотонной рутинной работе, 
требующей большой внимательности. 

Отдельный интерес представляет деятель-
ность преступников в сети Интернет, какие 
методы они используют и ПО для достижения 
своей цели [5]. Соответственно, из этого следуют 
вопросы, каким образом правоохранительные 
органы могут оказывать им противодействие или 
как ИИ может участвовать в предупреждении 
преступлений. Нужны современные интеллекту-
альные комплексы, способные быстро анализи-
ровать большое количество информации, делать 
по ней выводы. Именно для диагностики и оценки 
угроз со стороны криминального мира нужны 
интеллектуальные технологии [6]. Они способны 
намного быстрее человека заметить угрозу, что 
даст выигрыш во времени для ее ликвидации. 

На практике правоохранители смогут при-
менять современное программное обеспечение и 
искусственный интеллект не только после осна-
щения отделов полиции соответствующей техни-
кой, но и после того, как сотрудники пройдут про-
фессиональное обучение. Особенное внимание 
нужно уделить тем специалистам, которые уже 
обладают хотя бы начальными знаниями в 
IT-сфере. Условия, в которых приходится дей-
ствовать сотрудникам полиции, постоянно меня-
ются: это значит, что им необходимо идти в ногу 
со временем, находить быстрые и эффективные 
решения задач, соответствующих современным 
реальностям [7]. 

Важно обучить сотрудников эффективно 
работать в новых условиях, находить решение 
задач. Так, в качестве положительного примера 
использовании ИИ для профилактики преступле-
ний можно привести деятельность Краснодар-
ского университета МВД России, где в рамках 
повышения квалификации руководства и сотруд-
ников, изучается курс «Предупреждение распро-
странения криминальной идеологии в сети Интер-
нет». Обучающиеся получают новые знания, кото-
рые пригодятся в профессиональной деятельно-
сти, кроме этого, их учат пользоваться 
OSINT-инструментами и технологиями ИИ для 
мониторинга социальных сетей на предмет опас-
ных и запрещенных материалов, пропаганды 
запрещенных идеологий. 

Такая образовательная политика позволяет 
сотрудникам работать эффективнее, применяя 
специальные звания. Они получают навыки, кото-
рые позволяют использовать ИИ при предупреж-
дении преступлений, позволяют улучшить работу 
участковых уполномоченных, а также сотрудни-
ков, ориентированных на противодействие тер-
роризму и экстремизму (в том числе в сети Интер-
нет) и профилактику преступлений среди несо-
вершеннолетних. 
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Преступные действия, совершенные с 
использованием электронных средств 

платежа – составляют основной массив IT- пре-
ступлений [1, С. 47]. 

В настоящее время к совершению подоб-
ного преступления требуется длительная и тща-
тельная подготовка, которая включает ряд дей-
ствий. Проблема состоит в том, что такие дей-
ствия имеют настолько сложную структуру, что 
их латентность повышается, а значит – выявить 
такие действия считается несколько невозмож-
ным [2, С. 296]. 

Помимо указанной проблемы, возникает 
нюанс, касающийся удаленности совершения 
преступления. Как известно, общественную 
опасность указанных деяний усиливает специ-
фика способа совершения преступления – то 
есть использование удаленного доступа к бан-
ковскому счету и электронному кошельку с помо-
щью технических средств. 

Глобальная сеть Интернет предоставляет 
ряд возможностей, с помощью которых можно 
получить удаленный допуск к банковским счетам 
пользователей. С одной стороны, с точки зрения 
совершения законных операций – это вполне 
целесообразная и положительная новизна в 
информатизации общества, а с другой стороны – 
то есть с точки зрения совершения хищения 
денежных средств – это негативная тенденция. 

Речь о мошенничестве с использованием 
электронных средств платежа идет достаточно 
давно. Высказывалось множество мнений, кото-
рые выражали включение в статьи УК РФ допол-
нительных диспозиций. В настоящее время 
основными нормами уголовного закона, которые 
ориентируются на противодействие посягатель-
ствам, совершаемым с использованием элек-
тронных средств платежа, являются нормы, 
содержащиеся в ст.ст. 158, 159.3, 159.6 УК РФ. То 
есть такие деяния квалифицируются, как различ-
ные виды хищений, но специфика безналичных 
денежных средств, электронных денег – влечет 
необходимость в выделении дополнительного 
объекта преступного посягательства – информа-
ционной безопасности, которой при совершении 
вышеназванных преступлений также причиня-
ется ущерб. 

Достаточно часто возникают столкновения 
вместе со случаями совершения преступных дея-
ний путем использования нескольких разновид-
ностей информационно-телекоммуникационных 
технологий: возможностей сети Интернет с соз-
данием вирусных программ, которые влекут за 
собой незаконный доступ к информации и сведе-
ниям, содержащихся на компьютере и иных элек-
тронных носителях.

Обманный способ – это основной способ 
действия мошенника, который занимал особое 

место среди всех иных методов хищения. Мошен-
ничество стало одним из самых распространен-
ных с 2018 года, именно тогда возродилась тен-
денция хищения обманным способом. В 2018 
году мошенничество регистрировалось на терри-
тории Российской Федерации каждые три минуты, 
в соответствии с опубликованными данными 
Генеральной прокуратуры о состоянии преступ-
ности за 2018 год. 

УК РФ включает в себя ст. 159 «Мошенниче-
ство», которая отражает некоторые преступные 
действия, как: хищение чужого имущества путем 
обмана или злоупотребления доверием. Стоит 
отметить, что УК РФ подразделяет мошенниче-
ство на несколько разновидностей, отражаемые 
в ст.ст. 159.1 – 159.3, 159.5, 159. 6., однако данное 
развитие уголовного закона все равно вызывает 
некоторые трудности при квалификации того или 
иного вида мошенничества.

Если рассматривать историю возникнове-
ния уголовного законодательства, то можно уви-
деть, что ранее существовали деяния мошенни-
чества, не похожие на действия, которые отража-
ются в законе в настоящее время. На данный 
момент встречаются преступные действия, когда 
отдельные признаки таких действий схожи с 
мошенническими, однако таковыми не являются, 
что вызывает трудности при квалификации дея-
ния. Такие сложности вызывают необходимость в 
проведении разграничения между мошенниче-
ством и иными составами преступлений [3, С. 79]. 
В практической деятельности встречаются даже 
ситуации, когда преступление на первый взгляд 
не имеет ничего общего с составом мошенниче-
ства, а по результатам квалификации оказыва-
ется, что преступные действия – являются мошен-
ническими. 

Нередко такие сложности возникают в 
связи с тем, что при квалификации преступления, 
в соответствии с общей частью УК РФ, образу-
ется корыстный мотив, сопровождаемый, соот-
ветственно, обманом. Иными словами, большин-
ство преступлений сопровождаются корыстным 
мотивом – похитить чужое имущество, и многие 
из них совершаются практически всегда обман-
ными действиями, что сопряжено со схожестью с 
мошенничеством.

Говоря о проблеме при квалификации, необ-
ходимо выделить статьи УК РФ, которые пересе-
каются с мошенничеством, то есть – это ст. 158 
(кража), ст. 160 (присвоение или растрата), ст. 161 
(грабеж), ст. 163 (вымогательство) и множество 
иных статей, которые являются смежными ста-
тьями.

Кроме того, вышеназванные составы 
мошенничества в своей квалификации имеют 
трудности и требуют внимания в правопримене-
нии. Если говорить о рассматриваемой нами ста-
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тьей «Мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа», то здесь сложности 
по квалификации возникают практически каждый 
раз [4, С. 128]. Данная статья имеет схожесть с 
составом ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот 
средств платежей», а также со ст. 159.6 УК РФ 
«Мошенничество в сфере компьютерной инфор-
мации». Каждый отдельный случай требует 
отдельного внимания и детализированной квали-
фикации, то есть правовая оценка должна быть 
дана экспертом в данной сфере, с целью исклю-
чения каких-либо ошибок.

Для того чтобы определить преступное дей-
ствие, как мошенничество, необходимо понять, 
был ли у лица умысел на хищение, поскольку 
мошенничество – это хищение чужого имуще-
ства. Кроме того, необходимо определить способ 
совершения мошенничества, то есть путем 
обмана или злоупотребления доверием. Стоит 
отметить и то, что мошенничество может выра-
жаться в форме бездействия, то есть способом 
здесь будет выступать так называемый пассив-
ный обман. 

Также важно учитывать, что обман во время 
хищения собственности может отличаться от 
обмана в мошеннических действиях. Примером 
может послужить кража, когда она совершается 
путем соучастия, то есть когда одно лицо отвле-
кает обманным способом потерпевшего, а другое 
преступное лицо в это время похищает его иму-
щество. В таковом случае квалификация будет 
ложиться лишь на кражу, просто по части 2 дан-
ной статьи. Это обосновывается тем, что обман 
при данной краже – это средство для хищения, а 
в мошенничестве обман – это способ. Кроме того, 
при краже с обманом, потерпевший не желает 
передавать свое имущество преступным лицам, а 
что касается мошенничества, имущество винов-
ному передается по воли владельца данного иму-
щества. То есть обман здесь действует, как завла-
дение разумом потерпевшего лица, который 
верит какой-либо лжи и передает свое имуще-
ство мошенникам в лживое для него благо.

То есть, если сравнивать состав кражи и 
мошенничества, то объективная сторона кражи 
характеризуется тем, что преступное лицо похи-
щает чужое имущества из владения собствен-
ника без его воли, тогда как при мошенничестве, 
сам потерпевший, то есть владелец имущества, 
вследствие обмана выводит имущество из своего 
владения и передает его преступному лицу в 
пользование или распоряжение.

Еще необходимо сказать, что при краже – 
обман является средством не для завладения 
имуществом, а лишь для облегчения такого 
завладения, именно поэтому обман при краже 
является не способом, а средством. В мошенни-
честве же обман играет абсолютно иную роль, 

которая не только облегчает процесс завладения 
имущества, но и в принципе выступает прерога-
тивой завладения. Поэтому необходимо уметь в 
полной мере разграничивать обман в части, каса-
ющейся применимо к совершению кражи, а также 
применимо к мошенничеству, ведь именно при 
квалификации – это выступает одним из главных 
аспектов совершения ошибок и привлечения к 
уголовной ответственности по не соответствую-
щей уголовно-правовой норме, что служит не 
очень хорошей тенденцией квалификации пре-
ступлений.

Кроме того, состав мошенничества будет 
отсутствовать, если какое-либо лицо найдет кре-
дитную или дебетовую карту с денежными сред-
ствами и будет осуществлять покупки или произ-
ведет снятие денежных средств. Это обосновы-
вается тем, что такое пользование происходит 
втайне от владельца карты и все операции будут 
осуществляться с помощью электронного техни-
ческого устройства, без непосредственного уча-
стия владельца или банковский работников. 
Именно по данной причине деяние будет квали-
фицировано исключительно как кража. Однако в 
случае, если хищение денежных средств будет 
происходить путем использования заранее похи-
щенной банковской карты, состав мошенниче-
ства все равно будет отсутствовать и деяние 
также будет квалифицироваться, как кража. 

Стоит сказать, что большинство сотрудни-
ков правоохранительных органов ссылаются на 
статистические данные в части, касающейся 
роста мошенничеств, совершенных с использо-
ванием электронных средств платежа, и исходя 
из этого у них возникает ошибочное суждение о 
том, что практические любое преступление, схо-
жее составом, является мошенничеством, что 
служит также ошибкой. Это и является одной из 
основных причин проблемной и неверной квали-
фикации совершенного преступного деяния.

Подводя небольшой итог по вышесказан-
ному, необходимо отметить, что мошенничество 
– это достаточно сложный и структурированный 
состав в уголовном законодательстве, поскольку 
мошенничество в УК РФ подразделяется на 
несколько сложных видов, однако при их квали-
фикации, возникают некоторые затруднения. Для 
того чтобы правильно и безошибочно квалифи-
цировать то или иное преступное деяние, необхо-
димо четко и целесообразно проанализировать 
совершенное деяние, изучить составы престу-
плений, схожих с совершенным деянием и уже 
определить, какой состав является наиболее вер-
ным [5, С. 114].  Уголовное законодательство 
совершенствуется и старается быть впереди пре-
ступных схем, однако и это не всегда позволяет 
легко работать с квалификацией деяния. Для 
этого, необходимо исследовать все детализиро-
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ванные элементы каждого состава преступления 
и уже по факту уметь отличать их от смежных 
составов. 

Если говорить именно о мошенничестве с 
использованием электронных средств платежа, 
то смежных с ним статей не так уж и много, 
однако сложности все равно возникают. Это свя-
зано с тем, что преступные лица, совершая пре-
ступления, стараются придерживаться схем, 
которые будет сложно квалифицировать, также 
преступные лица стараются совершать мошенни-
ческие действия так, чтобы не попасть под состав, 
имеющийся в уголовном законодательстве. Поэ-
тому необходимо постоянное изучение и анализ 
совершенствующего законодательства, с целью 
недопущения ошибок и соблюдения принципов 
законности. 

Иными словами, еще одной из основных 
причин неверной квалификации является то, что 
преступные лица, то есть мошенники, стараются 
максимально приблизить свои мошеннические 
действия к тем, которые в России еще не встре-
чались, исходя из чего, сотрудникам правоохра-
нительных органов становится все более тяжело 
квалифицировать то или иное деяние. Чтобы 
устранить данный вид ошибок в квалификации, 
необходимо анализировать и проводить анали-
тику действий мошенников не только в России, 
но и в иностранных государствах, с целью наибо-
лее лучшего понимания преступных деяний.

Список литературы:

[1] Яни П. С. Специальные виды мошенниче-
ства // Законность. 2015. № 3. С. 47.

[2] Черных Е.Е. Особенности законодатель-
ного закрепления ответственности за новые виды 
мошенничества // Дифференциация и индивидуа-

лизация ответственности в уголовном и уголов-
но-исполнительном праве Мат. межд. науч.-практ. 
конф.. / Под редакцией В. Ф. Лапшина. 2015367-
372. 490 с.

[3] Ходеева У.А. Электронные средства пла-
тежа: проблемы правового регулирования и акту-
альные вопросы судебной практики // Молодой 
ученый. 2017. №50.1. С. 79-82.

[4] Хисамова З.И. Квалификация посяга-
тельств, совершенных с использованием элек-
тронных средств платежа// Государство и право. 
№ 3 (33). 2015. С. 127-131.

[5] Третьякова Н. Лингвистическая характе-
ристика понятия «мошенничество»: история и 
современность // Уголовное право. 2015. № 5. С. 
113-115. 

Spisok literatury:

[1] Yani P. S. Special types of fraud // Legality. 
2015. No. 3. p. 47.

[2] Chernykh E.E. Features of legislative con-
solidation of responsibility for new types of fraud // 
Differentiation and individualization of responsibility 
in criminal and penal enforcement law Mat. interna-
tional scientific and practical conference / Edited by 
V. F. Lapshin. 2015367-372. 490 p.

[3] Khodeeva U.A. Electronic means of pay-
ment: problems of legal regulation and topical issues 
of judicial practice // Young Scientist. 2017. No.50.1. 
pp. 79-82.

[4] Hisamova Z.I. Qualification of encroach-
ments committed using electronic means of pay-
ment// State and law.  No. 3 (33). 2015. pp. 127-131.

[5] Tretyakova N. Linguistic characteristics of 
the concept of “fraud”: history and modernity // 
Criminal law. 2015. No. 5. pp. 113-115.



383 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

ОСМАНОВ Мухамед Мартинович,
старший преподаватель кафедры

организации правоохранительной деятельности 
Северо - Кавказского института повышения 

квалификации сотрудников МВД (филиал) 
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат педагогических наук, 
подполковник полиции,

е-mail: muhamedosmanov8@gmail.com

РУДКО Иван Викторович, 
преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки

 Волгодонского филиала юридического института МВД России, 
капитан полиции,

е-mail: Ivan.Rudko.@ yandex.ru

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ВИДАХ 
ПРОТИВОЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
НЕФОРМАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ ДВИЖЕНИЯ 
«АРЕСТАНТСКИЙ УКЛАД ЕДИН»

Аннотация. Автор в своем исследовании проводит анализ современного функционирования 
криминального движения «АУЕ» и отмечает, что в нем отсутствует единое общего руководство, но есть 
лидеры в различных регионах страны, объединенные одними целями, и формами противоправной де-
ятельности.

Ключевые слова: противоправная деятельность, лидеры, вандализм, деструктивные принципы, 
криминальная идеология, пацаны с улицы, подражатели, антиобщественные движения, противоправ-
ная деятельность.

OSMANOV Mukhamed Martinovich,
Senior Lecturer at the Department of Organization of Law 

Enforcement Activities of the North Caucasus Institute 
for Advanced Training of Ministry of Internal Affairs Officers (branch)

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

RUDKO Ivan Viktorovich, 
Lecturer, Department of Tactical and Special Training, 

Volgodonsk Branch of the Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, Police Captain

ON THE ISSUE OF SOME INNOVATIVE TYPES OF ILLEGAL 
ACTIVITIES OF PARTICIPANTS IN AN INFORMAL MOVEMENT, 
USING THE EXAMPLE OF THE MOVEMENT “ARESTANTSKY 
UKLAD EDIN”

Annotation. The author in his study analyzes the modern functioning of the criminal movement “AUE” 
and notes that it does not have a single general leadership, but there are leaders in different regions of the 
country, united by the same goals and forms of illegal activity.

Key words: illegal activity, leaders, vandalism, destructive principles, criminal ideology, street kids, 
imitators, antisocial movements, illegal activity.

Основной целью является распростране-
ние ценностей криминального мира 

среди молодежи, призывая сторонников движе-
ния к противостоянию государственным и пре-

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-8-383-386
NIION: 2021-0079-8/24-673
MOSURED: 77/27-025-2024-8-673



384  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

жде всего правоохранительным органам, совер-
шению актов вандализма, массовым беспоряд-
кам, к физической расправе с несогласными с их 
взглядами и иным противоправным действиям.  

Исходя из анализа возможных форм и сте-
пени участия в движении «АУЕ» специалисты  
условно выделяют три основные группы:

1. Активные члены движения «АУЕ» - лица, 
имеющие судимость и отбывавшие наказа-
ние в местах лишения свободы, знающие 
криминальную идеологии и распространяю-
щие ее деструктивные принципы среди 
иных социальных групп населения, прежде 
всего молодежи.

2. «Пацаны с улицы» или «подражатели», кото-
рые ранее не привлекались к ответственно-
сти, однако копируют поведение бывалых и 
«прошедших зону авторитетов», делают 
татуировки, занимаются мелким хулиган-
ством, организуют сбор денежных средств 
на «общак», в том числе и путем вымога-
тельства среди учащихся учебных заведе-
ний или по месту своего жительства;

3. Виртуальные или «диванные» участники 
АУЕ, которые в основном осуществляют 
деятельность в сети Интернет по продвиже-
нию идеологии криминального сообщества 
путем рассылки картинок, размещение 
постов и новостей и т.п., а в отдельных слу-
чаях по призыву администраторов групп, 
могут, принимают участие в массовых улич-
ных акциях.
Еще одна категория граждан – это предпри-

ниматели, которые «делают бизнес» на симво-
лике «АУЕ», данные граждане могут даже не 
состоять в самом общественном движении, тем 
не менее, продавая футболки, браслеты, кольца с 
символикой движения, они получают прибыль, 
способствуя, таким образом, продвижению кри-
минальной субкультуры.

Для характеристики форм противоправной 
деятельности участников экстремистского дви-
жения «АУЕ», рассмотрим его современные про-
явления на основании исследования содержания 
соответствующих уголовных дел.

Так, 9 ноября 2020 года Николай Бабарик и 
его жена Наталья были приговорены к 7 и 4 годам 
лишения свободы за создание крупнейшего в 
России паблика на тему АУЕ + мерча с символи-
кой организации. Это был первый в судебной 
практике случай привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, которые «продвигали» подобным 
образом идеи экстремистского общественного 
движения «АУЕ». В тоже время, создание мерча 
было «побочным» продуктом деятельности. Н. 
Бабарик, его жена и А. Зуев, еще в 2011 году 
создали сообщества с призывами к противоправ-
ным действиям в отношении сотрудников право-

охранительных органов. Сам Н. Барбик не был 
ранее судим и не имел отношения к криминаль-
ному миру, тем не менее, у него были сторонние 
«консультанты», которые просвещали его по 
отдельным вопросам.

В прокуратуре утончили, что за период 
2011-2018 гг. Н. Барбик, используя личный акка-
унт, опубликовал не менее 28 439 ед. материалов, 
которые содержали, в том числе, призывы к экс-
тремистской деятельности. Жена, в свою оче-
редь, отвечала за распространение предметов с 
символикой движения, занималась их продажей 
и была администратором паблика: на ее счету не 
менее 1 842 ед. опубликованных материалов. А. 
Зуев нес ответственность за интернет продажи 
товаров с символикой «АУЕ». Как результат, А. 
Зуев был приговорен к 3 годам 9 месяцам. Нака-
зание преступники отбывают в колонии общего 
режима [1].

8 февраля 2021 года в Республике Калмы-
кия были возбуждены сразу два уголовных дела в 
отношении 6 членов экстремистского движения 
«АУЕ» (двух руководителей и 4 активистов). Дея-
тельность распространялась на заключенных 
колонии общего режима. Лидеры группировки 
занимались пропагандой идей экстремистского 
движения на территории двух исправительных 
учреждений и вовлекали в запрещенное сообще-
ство других заключенных [2].

16 марта 2021 года в г. Москве было воз-
буждено уголовное дело об организации в 
московском СИЗО-4 «Медведь» «ячейки» движе-
ния «АУЕ». По версии следствия, арестанты, 
«обладающие криминальным авторитетом», не 
позднее апреля 2020 года создали эту организа-
цию ради пропаганды движения на территории 
изолятора [3].

Руководил ячейкой «АУЕ» Валерий Маганов 
(он же Валера Блатной). Его назначили так назы-
ваемым положенцем, причем, назначение прохо-
дило прямо в СИЗО, а сам процесс или «прогон» 
снимали на мобильные телефоны во всех каме-
рах. Основным направлением деятельности 
ячейки «АУЕ» на территории СИЗО выступал сбор 
средств с заключенных, о чем свидетельствовало 
ведение «черной бухгалтерии». При этом финан-
совые ресурсы затем отправлялись за границу 
вору в законе Серго Чихладзе, известному как 
Серго Самтредский. По данным следствия 
именно он организовал целую систему донатов. 
Отмечается, что члены ячейки пытались «выйти» 
и на другие СИЗО Московской области. Всего по 
делу проходило 6 человек [4].

29 апреля 2021 года в Ульяновской области 
было возбуждено уголовное дело в отношении 
четырех местных жителей. Одного из них обви-
няют в создании в Ульяновске ячейки «АУЕ», 
троих – в участии в ее деятельности.
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По данным полиции, задержанные вовле-
кали подростков в «АУЕ», чтобы в последующем 
привлекать их к совершению различных правона-
рушений и собирать с них деньги за участие в 
организации. Собранные средства, по информа-
ции УМВД, аккумулировались у организатора под 
предлогом последующего финансирования раз-
личных криминальных структур [5].

В тоже время, «следы» запрещенной экс-
тремисткой организации «АУЕ» находят и при 
совершении гораздо более значимых по своим 
последствиям преступлениям. Так, в Бурятии 
задержали троих местных жителей в возрасте от 
14 до 28 лет, которые жестоко избили 68-летнего 
пенсионера, отрезали ему ухо, а затем сожгли 
вместе с домом. 21 апреля 2021 года в селе Шига-
ево сгорел частный дом, на пепелище было обна-
ружено тело хозяина. Эксперты установили, что 
пожар возник вследствие поджога, а погибший 
был сильно избит перед смертью. Следователи 
возбудили уголовное дело об убийстве. Задер-
жанные молодые люди признались в совершении 
преступления на допросе и рассказали обстоя-
тельства расправы над пенсионером. Жители 
села показали, что подозреваемые увлекаются 
идеологией запрещенного в России экстремист-
ского движения «Арестантское уголовное един-
ство» (АУЕ) [6].

По данным аналитических агентств в 2022 
году количество уголовных дел, фигурантами 
которых стали сторонники движения «АУЕ», 
дошло почти до сотни, тогда как в 2021 году было 
возбуждено около 30 подобных дел [7].

Одно из значимых событий, с точки зрения 
противодействия деятельности «АУЕ», произо-
шло сравнительно недавно (ноябрь-декабрь 2023 
г.). Следственный комитет РФ совместно с ФСБ 
России разоблачили целую преступную сеть в 
Республике Тыва. Так, были установлены 52 члена 
экстремистского движения «АУЕ». Их деятель-
ность носила организованный характер – 
несколько групп установили контроль над между-
городними пассажирскими перевозками, вымо-
гая деньги и другое имущество у предпринимате-
лей и граждан на территории республики. 
Преступники также входили в организацию «Кара 
Шериг» (в переводе с тувинского языка «Черная 
Армия»), которой с 2020 года руководил неодно-
кратно судимый ранее гражданин А.М. Дажываа. 
А.М. Дажываа в соответствии с законами пре-
ступного мира, был назначен «смотрящим» на 
территории республики Тыва, с чем не только 
справился, но и заметно преуспел: под его руко-
водством сбор средств в «общак» осуществлялся 
даже детьми, которые посещали секции тувин-
ской борьбы. Собранные средства предназнача-
лись якобы для осужденных, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы. Однако по 

факту, их значительная часть «уходила» на содер-
жание за границей «воров в законе», которые 
покинули территорию РФ около пяти лет назад, 
после принятия так называемого, антиворовского 
закона (предполагает до 15 лет лишения свободы 
за занятие любого высшего положения в пре-
ступной иерархии). В ФСБ России отмечают, что 
занять положение «смотрящего» А.М. Дажываа в 
2021 году помог гражданин Украины, «вор в 
законе» Р. Гегечкори.

Члены преступной группировки действо-
вали в городах, районах, а также на территории 
исправительных учреждений республики Тыва. 
Местным жителям и осужденным навязывалась 
криминальная идеология, помимо этого взращи-
валась ненависть к правоохранительным орга-
нам, что позволяло привлекать в свои ряды новых 
лиц. К несогласным применяли насилие. Для гла-
варей и участников ячеек «АУЕ» в места лишения 
свободы передавались наркотики. Следственный 
комитет России сообщил, что к уголовной ответ-
ственности привлечены 52 лица, из которых 46 
заключены под стражу. Помимо этого, в 2023 
году на территории Республики Тыва задержаны 
еще 9 лиц из числа главарей и участников пре-
ступного сообщества «Кара Шериг» [8].

Проведенный нами выборочный анализ уго-
ловных дел, возбужденных в 2021-2023 гг. по 
фактам распространения идеологии и участия в 
деятельности экстремисткой организации «АУЕ», 
позволяет выделить следующие современные 
формы противоправной деятельности:

1. Привлечение новых членов в «АУЕ» на тер-
ритории колоний и СИЗО, обеспечение вза-
имосвязи реальных заключенных со «сво-
бодным» миром;

2. Пропаганда идей «АУЕ» как в местах лише-
ния свободы, так и в социуме, дезориента-
ция деятельности исправительных учрежде-
ний;

3. Подпольная продажа продукции с символи-
кой «АУЕ», в том числе и через современные 
маркетплейсы;

4. Совершение членами «АУЕ» преступлений, 
в том числе и как результат влияния на них 
идей экстремистской направленности;

5. Организация отправки денежных средств 
за границу сбежавшим «ворам-в законе», а 
также передача наркотиков в места лише-
ния свободы для главарей движения «АУЕ».
Исследование форм противоправной дея-

тельности членов экстремистского движения 
«АУЕ» позволяет сделать вывод, что в рамках его 
функционирования наблюдается тесная и устой-
чивая связь между свободным социумом и обще-
ством заключенных, что еще раз подтверждает 
правильность запрещения движения на законо-
дательном уровне.
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Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы:

Среди участников движения «АУЕ» условно 
можно выделить три категории, это: активные 
члены «АУЕ», имеющие криминальное прошлое; 
«пацаны с улицы» или «подражатели», которые 
пока не имеют судимости, однако подражают 
активным членам движения; виртуальные или 
«диванные» деятели, которые присутствуя в соци-
альных сетях, занимаются продвижением идей 
экстремистского характера.

Экстремистское движение «АУЕ» распро-
страняется как на свободе среди различных 
социальных групп граждан, прежде всего в моло-
дежной среде, так и в местах лишения свободы. 
При этом у членов «АУЕ», отбывших заключение, 
возникают объективные трудности при социаль-
ной адаптации  в традиционном обществе, что 
является одной из основных причин возобновле-
ния отношений с представителями криминали-
тета.  

Наиболее распространенные формы проти-
воправной деятельности членов экстремистского 
движения «АУЕ» на современном этапе могут 
быть описаны так: привлечение новых членов в 
«АУЕ» на территории колоний и СИЗО, обеспече-
ние устойчивых связей реальных заключенных со 
свободным социумом; пропаганда идей «АУЕ» как 
в местах лишения свободы, так и в социуме; под-
польная продажа продукции с символикой «АУЕ», 
в том числе и через современные маркетплейсы; 
вовлечение активных и вновь вовлеченных чле-
нов «АУЕ» к совершению преступлений; органи-
зация отправки финансовых средств «авторите-
там» преступного мира,   занимающим высшего 
положения в преступной иерархии и  сбежавшим 
от уголовного преследования за границу,  а также 
передача денежных средств, наркотических 
веществ, продуктов питания, средств связи и 
иных запрещенных предметов, в места лишения 
свободы для организаторов и активных членов 
движения «АУЕ», отбывающих наказание за 
совершенные преступления.
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. В настоящей научной работе автор кратко анализирует особенности обеспечения 
кибербезопасности таможенных органов России в системе международного сотрудничества. Для это-
го автор исследует общие статистические показатели по уровню совершения киберпреступлений в 
современной российской практике. Далее автор рассматривает непосредственно международные 
аспекты обеспечения кибербезопасности таможенных органов России в системе международного со-
трудничества, а именно проблемы и перспективы такой деятельности, анализирует конкретные приме-
ры. В заключении научной работы автор пишет о том, что данная тема крайне актуальна на практике и 
нуждается в дополнительных теоретико-практических разработках и исследованиях. Объектом данно-
го научного исследования являются особенности обеспечения кибербезопасности таможенных орга-
нов России в системе международного сотрудничества. Целью данного научного исследования явля-
ется комплексный, последовательный анализ особенностей обеспечения кибербезопасности тамо-
женных органов России в системе международного сотрудничества. Методы данного научного иссле-
дования: сравнительный анализ, диалектический, статистический, математический, обобщение, кон-
кретизация, систематизация, дедукция, иные методы теоретического и практического уровней научно-
го познания. Научная новизна данного научного исследования заключается в подготовке комплексно-
го исследования, формировании авторских выводов относительно особенностей обеспечения кибер-
безопасности таможенных органов России в системе международного сотрудничества. Данная науч-
ная статья будет полезна теоретикам, практикам, обучающимся и профессорско–преподавательскому 
составу экономических и иных направлений подготовки, а также широкому кругу читателей, интересу-
ющихся проблемами и перспективами развития обеспечения кибербезопасности таможенных органов 
России в системе международного сотрудничества в целом.
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authorities in the system of international cooperation. This scientific article will be useful to theorists, 
practitioners, students and faculty of economic and other areas of training, as well as a wide range of readers 
interested in the problems and prospects for the development of ensuring cybersecurity of Russian customs 
authorities in the system of international cooperation as a whole.

Key words: international experience, cybercrime, criminal punishment, cybercrime, customs law, 
customs crimes, prevention.

Для современной России проблема 
киберпреступности стала уже одной из 

ключевых в контексте ее уголовно-правового 
значения. Все большее распространение ИКТ на 
самые разные виды общественных отношений и 
профессиональной деятельности приводит к 
тому, что киберпреступность постепенно охваты-

вает широкие массы, касается буквально каж-

дого жителя государства. Эксперты с сожале-

нием отмечают, что данная проблема с каждым 

годом только усложняется, усугубляется, при 

этом противодействие ей продолжает оставаться 

недостаточно эффективным (схема 1) [3].

 Схема 1. Классификация киберпреступлений по различным признакам и критериям

Актуальность данной проблемы под-
тверждается и статистическими показателями. 
Так, за 2023 год доля киберпреступлений в общей 
численности всех совершенных преступлений 
составила 38 % – это довольно существенный 
показатель. Всего за год было выявлено более 
100 тысяч киберпреступников, при этом инте-
ресно, что в среднем примерно 1 тысяча таких 
субъектов – это несовершеннолетние. Есть и 
позитивные сведения: например, согласно стати-
стике по г. Москве, за 2023 год раскрываемость 
киберпреступлений выросла в 4 раза, что выгля-
дит достаточно воодушевляюще.

Для сравнения рассмотрим также стати-
стику 2008 года, когда данная категория престу-
плений только зарождалась и не была так значи-
тельно распространена на практике. В частности, 

за год было совершено всего 14 тысяч киберпре-
ступлений, в ходе расследования которых оказа-
лось возбуждено 552 уголовных дела. При этом, 
например, в г. Москве общая численность совер-
шенных киберпреступлений за год не превышала 
и несколько десятков. Однако при анализе даль-
нейших статистических показателей можно 
отчетливо наблюдать довольно быстрый рост 
всех точек, кроме, собственно, непосредственно 
показателей раскрываемости преступлений. В 
настоящее время подобная тенденция, к сожале-
нию, сохраняется [8]. 

Таможенные органы не являются исключе-
нием в контексте негативного влияния на их 
функционирование киберпреступлений. Сегодня 
российские правоохранительные органы не могут 
в должной степени обеспечить информационную 
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безопасность таких субъектов, равно как и мно-
гие зарубежные страны. Достаточно очевидным 
для повышения общей эффективности сегодня 
представляется организация развитого междуна-
родного сотрудничества, тесного взаимодей-
ствия для выработки и последующей реализации 
эффективных мер противодействия таможен- 

ным преступлениям, совершаемым в киберпро-
странстве [4; 6]. Для национальных субъектов 
итоговым результатом в данном смысле пред-
ставляется логичной модернизация таможенных 
органов государства, в т.ч. с целью продвижения 
интересов страны в мировом сообществе (схе- 
ма 2).

 Схема 2. Направления деятельности таможенных органов РФ в области международного 
сотрудничества

Итак, обеспечение кибербезопасности – это 
важное направление деятельности современных 
отечественных таможенных органов в контексте 
реализации международного сотрудничества. 
Более того, как очевидно из представленного 
выше анализа, общая эффективность националь-
ных таможенных органов без подобного аспекта 
невозможна. 

Так, говоря о ключевых вызовах, которые 
сегодня стоят перед системой обеспечения 
кибербезопасности, следует перечислить некото-
рые наиболее актуальные из них:

 – увеличение объемов, количественных пока-
зателей и сложности кибератак;

 – широкое распространение трансграничной 
преступности, усложнение расследования 
таких преступлений, невозможность реали-
зации процесса без привлечения междуна-
родных субъектов либо правоохранитель-
ных органов иностранных государств;

 – отсутствие единого для всех Стандарта 
кибербезопасности, а также совокупности 
каких-либо согласованных правил;

 – иное [1; 3].
Обозначенные выше направления в настоя-

щее время выступают достаточно проблемными, 
причем это касается не только исключительно 
российской практики, но и характеристик многих 
других государств. В связи с этим актуальность 
реализации международного сотрудничества с 
каждым годом становится все больше. Пожалуй, 
сегодня уже невозможно рассматривать эффек-
тивную деятельность по расследованию кибер-
преступлений как дело одного конкретного госу-
дарства, как какую-либо национальную про-
блему. Очевидно, что в настоящее время это 
общемировая проблема, которая требует ком-
плексного подхода к ее решению. 

Далее перечислим основные направления 
совершенствования обеспечения кибербезопас-
ности таможенных органов России в системе 
международного сотрудничества:

 – обмен информацией и другими необходи-
мыми для профилактической деятельности, 
для работы правоохранительных органов 
данными, сведениями и т.д.;
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 – реализация совместных научных исследо-
ваний и разработок. В первую очередь, это 
касается правовых, экономических, а также 
технологических аспектов, где происходит 
своеобразный обмен опытом между публич-
ными субъектами;

 – акцентирование внимания на повышении 
квалификации и обучении персонала, на 
разработке и реализации совместных обра-
зовательных программ по противодействию 
разного рода информационным угрозам, 
совершению киберпреступлений и т.д.;

 – реализация отдельных операций правоох-
ранительных органов по предотвращению 
совершения киберпреступлений в данной 
области непосредственно;

 – иное [5].
Таким образом, обеспечение кибербезопас-

ности таможенных органов в рассматриваемом 
контексте складывается из совокупности различ-
ных действий, совершаемых по различным 
направлениям и акцентирующим внимание на 
стратегической важности информационной безо-

пасности таможенной деятельности, ее особой 
роли в обеспечении национальной безопасности 
государства в целом. И, как видно из представ-
ленных примеров, реализация международного 
сотрудничества в данной ситуации способна 
повлиять на итоговый результат довольно поло-
жительно.

Проанализируем некоторые практические 
примеры далее.

Прежде всего, следует говорить о реализа-
ции разного рода двусторонних отношений между 
государствами, что выражается в заключении 
договоров и соглашений, касающихся не только 
вопросов обеспечения кибербезопасности тамо-
женных органов, но также и реализации совмест-
ных действий по расследованию совершаемых в 
таможенной сфере киберпреступлений, их пре-
дотвращению. Можно рассмотреть, к примеру, 
особенности взаимодействия Финляндии и Рос-
сии – двух пограничных государств, обладающих 
значительным объемом одинаковых целей и 
задач (схема 3). 

Схема 3. Пример сотрудничества России и Финляндии в области обеспечения безопасности 
таможенных правоотношений

Так, между Россией и Финляндией в настоя-
щее время действует сделка по участию россий-
ских специалистов в деятельности Европейского 
центра по противодействию гибридным угрозам. 
Данный Центр действует в Хельсинки с 2016 года 
и ключевой целью его функционирования высту-
пает разработка и последующая реализация ком-
плексных мер противодействия совершению пре-
ступлений и расследованию уже совершенных 
противоправных действий. Среди стран-учреди-
телей данного Центра, помимо Финляндии, еще 

11 государств, и Россия в настоящее время при-
нимает в его деятельности активное участие, при-
чем с этим предложением финские власти высту-
пили практически сразу после создания данного 
Центра.

Тем не менее, следует отметить, что сегодня 
между Россией и Финляндией не существует дей-
ствующего двустороннего соглашения, касающе-
гося обеспечения кибербезопасности сторон в 
рассматриваемой сфере.
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Рассмотрим и другие примеры. Так, это дея-
тельность Всемирной таможенной организации 
как профильного субъекта международной дея-
тельности в данной области. Данная организация 
обладает уже более чем полувековой историей, 
выполняет целую совокупность различных функ-
ций по своему профилю, а также содействует в 
разработке и реализации профильных докумен-
тов другими субъектами международных право-
отношений – например, Всемирной торговой 
организации. Россия также принимает участие в 
деятельности ВТО, имеет право высказывать 
свое мнение и предлагать рекомендации к дей-
ствию [6].

Кратко перечислим также и некоторые дру-
гие международные субъекты обеспечения 
кибербезопасности таможенных органов, а 
именно Евросоюз, Контртеррористическое 
управление ООН, НАТО и ряд иных. В настоящее 
время взаимодействие России с этими субъек-
тами ввиду геополитических особенностей 
крайне осложнено, поэтому нельзя говорить о 
позитивном влиянии подобного взаимодействия. 
Однако в истории российского таможенного дела 
такие примеры, безусловно, есть. 

Обратим внимание и еще на одно направле-
ние обеспечения кибербезопасности таможен-
ных органов Российской Федерации в системе 
международного сотрудничества – это участие в 
научных, образовательных, консультативных 
мероприятиях. Например, таковыми выступают 
международные форумы, конференции, иные 
объединения, в которых регулярно участвуют 
отечественные специалисты. Целью подобных 
мероприятий чаще всего выступают обмен опы-
том и знаниями, разработка каких-либо профиль-
ных резолюций и документов в данной области, 
выработка предложений, рекомендаций по 
совершенствованию международной и нацио-
нальной политики в рассматриваемой сфере [6].

В конечном итоге, рассматривая актуаль-
ные вопросы обеспечения кибербезопасности 
таможенных органов Российской Федерации в 
системе международного сотрудничества, сле-
дует отметить, что в настоящее время для России 
это вопрос сложный ввиду совокупности разных 
причин, однако необходимый. Международное 
сотрудничество представляется неотъемлемым 
элементом качественного и эффективного пре-
дотвращения, расследования киберпреступле-
ний, совершаемых в таможенной сфере, и это 
достаточно очевидный факт. Предполагается, что 
подобная тенденция сохранится и в будущем.

Таким образом, подведем итоги изложен-
ному в настоящей статье материалу.

Несмотря на существенную актуальность 
вопросов обеспечения кибербезопасности тамо-
женных органов Российской Федерации для 
качественного уровня собственной же нацио-

нальной безопасности, в настоящее время это 
направление деятельности выступает в россий-
ской практике достаточно проблемным. В насто-
ящей работе кратко выделяются некоторые наи-
более актуальные проблемы и недостатки, а 
именно:

 – увеличение объемов, количественных пока-
зателей и сложности кибератак;

 – широкое распространение трансграничной 
преступности, усложнение расследования 
таких преступлений, невозможность реали-
зации процесса без привлечения междуна-
родных субъектов либо правоохранитель-
ных органов иностранных государств;

 – отсутствие единого Стандарта кибербезо-
пасности, совокупности каких-либо согла-
сованных правил;

 – иное [1; 3].
Очевидным выступает тот факт, что в насто-

ящее время практически невозможно эффектив-
ность противодействовать и расследовать кибер-
преступления без учета международного аспекта 
такой деятельности, ведь трансграничность – это 
ключевая характеристика преступлений данной 
категории. В связи с этим, на взгляд автора, пред-
ставляется актуальным совершение направлений 
международного сотрудничества в контексте 
обеспечения кибербезопасности таможенных 
органов Российской Федерации. В частности, 
стратегически важными представляются следую-
щие направления деятельности:

 – обмен информацией и другими необходи-
мыми для профилактической деятельности, 
для работы правоохранительных органов 
данными, сведениями и т.д.;

 – реализация совместных научных исследо-
ваний и разработок. В первую очередь, это 
касается правовых, экономических, а также 
технологических аспектов, где происходит 
своеобразный обмен опытом между публич-
ными субъектами;

 – акцентирование внимания на повышении 
квалификации и обучении персонала, на 
разработке и реализации совместных обра-
зовательных программ по противодействию 
разного рода информационным угрозам, 
совершению киберпреступлений и т.д.;

 – иное [5].
Все изложенное, таким образом, свидетель-

ствует о необходимости значительной корректи-
ровки существующей сегодня стратегии россий-
ских уполномоченных субъектов в области обе-
спечения кибербезопасности таможенных орга-
нов Российской Федерации в контексте 
международного сотрудничества. К сожалению, 
сегодня эта деятельность претерпевает некото-
рые существенные проблемы ввиду разного рода 
геополитических сложностей, и Россия практиче-
ски не контактирует с ключевыми международ-
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ными субъектами обеспечения кибербезопасно-
сти – например, это Евросоюз, Всемирная тамо-
женная организация, а также Контртеррористи-
ческое управление ООН и другие субъекты. От 
этого, безусловно, страдает общая эффектив-
ность деятельности по обеспечению кибербезо-
пасности таможенных органов Российской Феде-
рации, в т.ч. в контексте международного сотруд-
ничества как такового.

Предполагается, что сегодня данная тема 
нуждается в дальнейших теоретических и прак-
тических разработках, прежде всего – на нацио-
нальном уровне [6].
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Современные информационно-коммуни-
кационные технологии проникают во 

все сферы жизнедеятельности и играют ключе-
вую роль в экономическом и социальном разви-
тии российского государства. На сегодняшний 
день невозможно представить деятельность 
государственных органов и организаций без 
использования цифровых технологий, при 
помощи которых осуществляется взаимодей-
ствие различных структур в режиме реального 
времени, обеспечивается доступ к неограничен-

ному объему информации, происходит автомати-
зация различных процессов и задач и т.д. Право-
мерное использование информационных техно-
логий содействует стабильному развитию инфор-
мационного общества и соблюдению основных 
прав и свобод граждан.

Преимущества использования информаци-
онно-коммуникационных технологий очевидны, 
однако в настоящее время распространена прак-
тика их применения в противоправных целях. 
Противоправное использование современных 
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цифровых технологий представляет повышенную 
общественную опасность в связи с тем, что 
информационное пространство характеризуется 
трансграничностью, быстрым доступом к высо-
ким технологиям, относительной анонимностью 
пользователей, а так же связанностью со мно-
гими системами жизнеобеспечения. И в целом 
«информационная среда представляет серьез-
ную угрозу национальной безопасности государ-
ства» [6, с. 56]. В последнее десятилетие появи-
лось множество мошеннических способов совер-
шать кражи с электронных кошельков и мобиль-
ных банков, поступают сообщения о 
зафиксированных призывах к суициду, вовлече-
нии в азартные online-игры, распространении 
детской порнографии, незаконном обороте нар-
котических веществ. Незаконным путем создано 
большое количество программ по неправомер-
ному присваиванию персональных данных граж-
дан и хищению учетных записей, логинов и паро-
лей. 

Под рассматриваемые преступления подпа-
дают многочисленные действия, в том числе 
незаконный доступ, уничтожение, изменение, 
копирование и распространение информации, 
хакерские атаки, кибершпионаж, кибермошенни-
чество, финансовые махинации, деструктивные 
кибератаки, распространение вредоносных про-
грамм и вирусов, мошенничество с использова-
нием электронных платежных систем, нарушение 
авторских прав и др. Увеличение числа подклю-
чений к сети «Интернет» различных критически 
важных объектов, медицинских учреждений, пра-
воохранительных органов, объектов жизнеобе-
спечения создают огромное «поле» для деятель-
ности киберпреступников.

Представленные статистические данные 
свидетельствуют о необходимости активизиро-
вать работу правоохранительных органов по про-
филактике и противодействию преступлениям, 
совершаемым с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий. Учитывая, 
что киберпреступники постоянно совершен-
ствуют свои методы и возможности и «развива-
ются» быстрее, чем законодательство, перед 
государственными органами стоит задача про-
гнозирования возможных новых угроз в цифро-
вой среде и оперативного реагирования на появ-
ляющиеся вызовы, что позволит обеспечить 
национальную безопасность и защиту информа-
ции.

Законодатель рассматривает профилактику 
как «совокупность мер социального, правового, 
организационного, информационного и иного 
характера, направленных на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений, а также на оказание 
воспитательного воздействия на лиц в целях 
недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения» [1]. В контексте 

кибербезопасности профилактика означает при-
нятие мер для предотвращения киберугроз, 
защиты информационных ресурсов и данных от 
атак, уязвимостей и других угроз, которые могут 
возникнуть в результате использования инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий. 
Необходимо понимать, что предупреждение воз-
никновения проблем в сфере кибербезопасности 
– это не только реакция на уже произошедшие 
инциденты, но и активные действия по их предот-
вращению еще на стадии потенциальной угрозы.

Профилактические меры, направленные на 
предупреждение совершения преступлений, свя-
занных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, могут включать в 
себя регулярное обновление программного обе-
спечения, мониторинг сетевой активности, 
использование средств шифрования и аутенти-
фикаци.

По справедливому замечанию П.Н. Кобец 
«эффективно бороться со всеми проявлениями 
киберпреступности возможно при возникнове-
нии условий, при которых технологии в сфере 
кибербезопасности становятся эффективными 
только в том случае, если в обществе осознают 
необходимость процессов противодействия дан-
ному явлению и должным образом стремятся к их 
совершенствованию» [4, с. 102].

Проведение на постоянной основе инфор-
мирования населения о правилах безопасного 
поведения в цифровой среде, а также об админи-
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 профилактике противодей-
ствия преступлениям, совершаемым с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
технологий, играет информационно-пропаган-
дистская работа с населением, особенно с моло-
дежью, поскольку именно представители данной 
категории в силу своих особенностей являются 
наиболее активными пользователями современ-
ных цифровых возможностей. Молодое поколе-
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ние относится к сведениям, публикуемым в сети 
«Интернет», как к основному источнику информа-
ции, принимая их за достоверную информацию. 
Причинами свободного и быстрого распростра-
нения радикальных идей среди российской моло-
дежи являются ее психологическая незрелость, 
максимализм в оценках и суждениях, а также 
зависимость от чужого мнения. Придавая боль-
шое значение профилактической работе с моло-
дежью, 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].

Сегодня правовая культура молодежи отно-
сится к наиболее актуальным проблемам, 
поскольку она непосредственно связана с зада-
чей построения демократического, правового 
государства [5, с. 299]. Формирование информа-
ционной культуры и грамотности, по справедли-
вому мнению Н.Г. Канунниковой, является основ-
ной превентивной мерой, которая позволяет ней-
трализовать негативное влияние киберпреступ-
ности [3, с. 443], проводить дифференциацию 
информации с целью выделения достоверной 
информации от фейковой, обеспечивает необхо-
димый уровень знаний по противостоянию 
информационному манипулированию, особенно 
для отдельной категории лиц (подростки, пенсио-
неры, социально необеспеченные граждане, без-
работные и др.).

Профилактика также включает в себя регу-
лярное обновление систем защиты информации 
и разработку политик безопасности как на уровне 
отдельных организаций, так и на уровне государ-
ственных структур.

В современном мире киберпреступность 
может иметь различные формы и проявления, в 
связи с чем профилактику необходимо рассма-
тривать как комплекс мер, направленных на обе-
спечение безопасности в цифровой среде, вклю-
чающий в себя не только технические аспекты, но 
и формирование информационной культуры и 
грамотности, а также осознанное поведение в 
сети «Интернет». 

Развитие информационно-телекоммуника-
ционных технологий требует проведения профи-
лактической работы с населением, особенно в 
молодежной среде, а также постоянного обнов-
ления методов борьбы с преступностью в 
online-пространстве, для чего правоохранитель-
ные органы должны совершенствовать свои зна-
ния, в том числе в сфере информационной безо-
пасности, навыки противодействия киберпре-
ступности, а также постоянно модернизировать 
механизмы защиты от киберугроз, в том числе 
совершенствовать законодательство в рассма-
триваемой сфере.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПО НЕЗАКОННОМУ СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Аннотация. В статье рассматривается проблема незаконного сбыта наркотических веществ. 
Анализируется применение современных технологических средств, в частности интернет-технологий. 
Сообщается, что интернет стал для преступников универсальной платформой, предлагающей удоб-
ные и анонимные способы для совершения правонарушений. Незаконный сбыт наркотиков через ин-
тернет можно делится на несколько основных форм: использование Darknet, продажа через мессен-
джеры и социальные сети, создание специализированных сайтов, которые маскируются под легаль-
ные ресурсы. Делается вывод, что международное сотрудничество можно считать ключевым факто-
ром в борьбе с этой глобальной угрозой, так как интернет-преступления не знают географических 
границ.
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CRIMINALISTIC CHARACTERIZATION OF CRIMES OF ILLEGAL 
SALE OF NARCOTIC DRUGS VIA THE INTERNET

Annotation. The article examines the problem of illegal drug trafficking. The use of modern technological 
means, in particular Internet technologies, is analyzed. It is reported that the Internet has become a universal 
platform for criminals, offering convenient and anonymous ways to commit offenses. Illegal drug trafficking via 
the Internet can be divided into several main forms: using Darknet, selling via messengers and social networks, 
creating specialized sites that are disguised as legal resources. It is concluded that international cooperation 
can be considered a key factor in the fight against this global threat, since Internet crimes know no geographical 
boundaries.
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В современном мире незаконный сбыт 
наркотических средств через сеть 

интернет стал одной из самых серьезных угроз 
общественной безопасности, представляя собой 
новую форму организованной преступной дея-
тельности, которая использует современные 
цифровые технологии для распространения нар-
котиков. Интернет предоставляет преступникам 
широкие возможности для анонимного общения, 
осуществления нелегальных сделок и передачи 
запрещенных веществ, что значительно услож-
няет задачи правоохранительных органов по 
выявлению и пресечению таких преступлений. 
Использование криптовалют, зашифрованных 
каналов связи, а также Darknet — анонимных сег-
ментов интернета, делает такие преступления 
трудно отслеживаемыми, что требует разработки 

новых криминалистических методов для их 
эффективного расследования. 

На фоне глобализации преступной деятель-
ности и увеличения объемов незаконного обо-
рота наркотических средств через цифровые 
каналы, особую значимость приобретает крими-
налистическая характеристика таких преступле-
ний, позволяющая не только глубже понять меха-
низмы их совершения, но и разработать более 
эффективные средства для их предупреждения и 
раскрытия. Целью данной статьи является изуче-
ние особенностей совершения преступлений по 
незаконному сбыту наркотических средств через 
интернет, их криминалистической характери-
стики, а также методов, применяемых для выяв-
ления, расследования и пресечения данной дея-
тельности.
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В первую очередь, стоит отметить, что 
интернет стал для преступников универсальной 
платформой, предлагающей удобные и аноним-
ные способы для совершения правонарушений. 
Незаконный сбыт наркотиков через интернет 
можно условно разделить на несколько основ-
ных форм: использование Darknet – глубинной 
части интернета, где проводятся анонимные 
сделки; продажа через мессенджеры и социаль-
ные сети; создание специализированных сайтов, 
которые маскируются под легальные ресурсы. 
Эти формы характеризуются высоким уровнем 
конспирации и сложностью контроля, что осо-
бенно затрудняет работу правоохранительных 
органов. Преступники активно применяют циф-
ровые технологии, включая системы шифрова-
ния и виртуальные валюты, чтобы скрыть свои 
следы и избежать ответственности, что делает 
подобные преступления крайне труднодоступ-
ными для традиционных методов расследования.

Криминалистическая характеристика дан-
ных преступлений включает в себя исследование 
всех составляющих, начиная с объекта и субъ-
екта преступной деятельности. В качестве объ-
екта преступления выступает здоровье обще-
ства, подрываемое распространением наркоти-
ческих веществ, тогда как субъектами чаще всего 
являются лица, обладающие высокими техниче-
скими знаниями и навыками. Важным элементом 
здесь является использование анонимных техно-
логий, таких как Tor-браузеры, которые позво-
ляют скрывать личные данные преступников и их 
покупателей, а также использование криптова-
лютных систем, таких как Bitcoin и Monero, для 
проведения расчетов без участия банковских и 
платежных систем, что сводит к минимуму воз-
можность отслеживания транзакций. Преступ-
ники зачастую действуют в рамках организован-
ных группировок, которые координируют свои 
действия с целью создания цепочек поставок, 
распределения наркотиков и сокрытия всех сле-
дов незаконной деятельности.

Немаловажную роль в криминалистической 
характеристике данных преступлений играют 
способы их совершения. Преступники активно 
используют подставные лица, создают многочис-
ленные фальшивые аккаунты и используют под-
дельные документы для регистрации на платфор-
мах и проведения операций. Разветвленная сеть 
каналов связи и перевалочных пунктов затруд-
няет прослеживание пути наркотиков от про-
давца до покупателя. Особое внимание в данном 
случае стоит уделить методам сокрытия следов 
преступлений: злоумышленники применяют 
механизмы удаления цифровых следов, исполь-
зуют программы для шифрования сообщений и 
данных, что значительно затрудняет процесс 
сбора доказательств. Эти факторы требуют от 

правоохранительных органов применения высо-
котехнологичных инструментов и специализиро-
ванных знаний в области кибербезопасности для 
успешного расследования подобных преступле-
ний.

Еще одной важной составляющей процесса 
расследования является использование опера-
тивно-розыскных мероприятий, таких как вне-
дрение подставных агентов в интернет-сообще-
ства, где осуществляется сбыт наркотиков, а 
также проведение киберопераций по вскрытию и 
деанонимизации преступных интернет-ресурсов. 
При этом важную роль играет фиксация доказа-
тельств, что в условиях цифровой среды требует 
применения инновационных методов. Для успеш-
ного расследования необходимо проводить 
детальный анализ цифровых следов, таких как 
IP-адреса, криптовалютные транзакции, а также 
данные, хранящиеся в облачных сервисах и на 
устройствах преступников. Применение крими-
налистических методов анализа позволяет 
эффективно выявлять и фиксировать доказа-
тельства, которые могут быть представлены в 
суде.

Особенности взаимодействия правоохра-
нительных органов с международными организа-
циями также играют важную роль в борьбе с дан-
ным видом преступлений. Поскольку интернет не 
знает границ, многие преступные группировки 
работают в международных масштабах, что тре-
бует эффективного сотрудничества между госу-
дарствами. В рамках таких взаимодействий нала-
живаются механизмы обмена информацией, 
совместных расследований, а также координа-
ция оперативных действий на транснациональ-
ном уровне. Важным инструментом в этом кон-
тексте являются международные договоры и 
соглашения, направленные на борьбу с кибер-
преступностью и незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. Успешная работа в этом направ-
лении возможна только при активном участии 
всех сторон, что делает проблему трансгранич-
ного взаимодействия одной из ключевых в рас-
следовании преступлений, связанных с интерне-
том.

В заключение, незаконный сбыт наркотиче-
ских средств через интернет представляет собой 
одну из наиболее опасных и быстро развиваю-
щихся форм преступной деятельности, с которой 
современное общество и правоохранительные 
органы сталкиваются в условиях стремительного 
роста цифровых технологий. Анонимность интер-
нета, широкое использование криптовалют и 
специализированных платформ, таких как 
Darknet, создали уникальные условия для пре-
ступников, позволяя им эффективно скрывать 
свою деятельность и избегать наказания. В то же 
время, эти особенности требуют от криминали-



398  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

стов разработки и применения новых, более 
сложных методов расследования, включая 
использование цифровой криминалистики, ана-
лиза криптовалютных транзакций и оператив-
но-розыскных мероприятий в сети. Международ-
ное сотрудничество становится ключевым фак-
тором в борьбе с этой глобальной угрозой, так 
как интернет-преступления не знают географиче-
ских границ. Только слаженные действия на меж-
дународном уровне, модернизация законода-
тельной базы и совершенствование технологий в 
области кибербезопасности позволят эффек-
тивно противодействовать сбыту наркотиков 
через интернет. Таким образом, криминалистиче-
ская характеристика этих преступлений позво-
ляет более точно выявлять их особенности, что 
способствует разработке действенных мер про-
филактики и раскрытия, необходимых для обе-
спечения безопасности общества и сокращения 
масштабов наркопреступности в цифровой 
среде.
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Annotation. The article is dedicated to the digitization of the banking system in Kazakhstan. It describes 
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Цифровизация банковской системы стала 
одним из ключевых направлений разви-

тия экономики Казахстана. Страна активно вне-
дряет новые технологии в банковскую сферу, что 
позволяет улучшить качество и доступность бан-
ковских услуг для населения и бизнеса.

В последние годы в Казахстане было сде-
лано многое для повышения уровня цифровиза-
ции банковской системы. Одной из ключевых мер 
является внедрение электронных платежных 
систем. В настоящее время в стране функциони-
руют такие системы, как QIWI, Kassa Nova, Kaspi 
и Way4, которые позволяют клиентам осущест-
влять онлайн-платежи, переводы и другие опера-
ции.

Кроме того, в Казахстане широко применя-
ются такие технологии, как мобильные приложе-
ния для банковских операций, интернет-банкинг, 
SMS-банкинг, которые позволяют клиентам бан-
ков осуществлять операции без посещения бан-
ковского офиса. Также банки внедряют новые 
технологии, такие как блокчейн и искусственный 
интеллект, для повышения эффективности бан-
ковской деятельности.

Казахстан также активно развивает систему 
электронной идентификации и аутентификации 
клиентов банков, которые позволяют повысить 
уровень безопасности и защиты персональных 
данных клиентов. В 2018 году была запущена 

электронная идентификация с помощью Мобиль-
ного электронного правительства, что значи-
тельно упростило процедуру подключения к бан-
ковским услугам.

Цифровизация банковской системы Казах-
стана имеет положительный эффект на качество 
и доступность банковских услуг, улучшает конку-
рентоспособность банков и способствует разви-
тию экономики в целом. Она позволяет банкам 
работать более эффективно, обеспечивая 
быстрое и качественное обслуживание клиентов.

Однако, необходимо учитывать, что внедре-
ние новых технологий также требует дополни-
тельных затрат на обучение персонала и модер-
низацию банковской инфраструктуры. Кроме 
того, существует риск возникновения новых 
угроз безопасности данных и финансовых опера-
ций, которые могут ущербно сказаться на клиен-
тах банков.

Еще одной проблемой, которую необходимо 
учитывать при цифровизации банковской 
системы в Казахстане, является низкий уровень 
цифровой грамотности населения. Многие граж-
дан не имеют достаточного уровня образования и 
не владеют навыками работы с новыми техноло-
гиями, что затрудняет им доступ к банковским 
услугам [4]

Для решения этих проблем важно прово-
дить информационную работу среди населения, 
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повышать уровень цифровой грамотности и обе-
спечивать доступность обучения работе с бан-
ковскими технологиями.

Также необходимо обеспечить защиту пер-
сональных данных клиентов и обеспечить высо-
кий уровень безопасности финансовых опера-
ций. Банки должны усиливать контроль над 
соблюдением правил безопасности и внедрять 
современные технологии защиты данных.

Каспи Банк является одним из лидеров в 
цифровизации финансовых услуг в Казахстане. 
Банк активно внедряет новые технологии и раз-
рабатывает инновационные продукты, чтобы пре-
доставлять удобные и доступные финансовые 
услуги для своих клиентов.

Один из ключевых элементов цифровиза-
ции Каспи Банка - это его мобильное приложе-
ние, которое позволяет клиентам осуществлять 
платежи, переводы, покупать товары и услуги, 
проверять баланс и историю операций, а также 
получать кредиты и депозиты через мобильное 
приложение. Банк также активно использует 
онлайн-банкинг, что позволяет клиентам управ-
лять своими финансами через интернет.

Одним из самых свежих решений автомати-
зации от Каспи Банка стали карточные автоматы. 
С их помощью клиенты сами могут оформить 
именную карту Kaspi Gold через приложение и 
забрать ее в специальном автомате.

Карточные автоматы являются одним из 
самых новых решений автоматизации в Каспи 
Банке. Они позволяют клиентам самостоятельно 
оформлять и получать именные карты Kaspi Gold. 
Процесс оформления занимает не более 10 минут 
в мобильном приложении, а забрать карту можно 
в любом карточном автомате Kaspi, расположен-
ном в удобном для клиента месте. Отличительной 
особенностью карточных автоматов является 
возможность получения карты за 60 секунд в 
автомате, если клиент уже прошел верификацию 
в приложении. Это делает процесс получе- 
ния карты максимально быстрым и удобным для 
клиента.

Каспи Банк также разрабатывает свои соб-
ственные технологические решения, такие как 
электронные кошельки и платежные системы. 
Банк использует искусственный интеллект и 
машинное обучение для анализа данных клиен-
тов и предоставления наиболее подходящих 
финансовых продуктов. 

Kaspi QR - это система быстрых платежей, 
разработанная Каспи Банком. Она позволяет 
производить безналичные платежи и переводы 
денежных средств через смартфон или планшет, 
используя специальный QR-код. Для использова-
ния Kaspi QR необходимо скачать мобильное 
приложение Каспи Банка и зарегистрироваться в 
нем. После этого пользователь может создавать 

QR-коды для оплаты товаров и услуг или для 
перевода денег другим пользователям. Кроме 
того, Kaspi QR поддерживает функцию оплаты 
через NFC, что позволяет производить платежи, 
поднесши смартфон к терминалу оплаты без 
использования QR-кода.

Каспи Банк активно развивает сотрудниче-
ство с другими компаниями и бизнесами. К при-
меру, в рамках программы «Kaspi Business» банк 
предоставляет услуги для бизнеса, включая кре-
дитование и выгодные условия по расчетно-кас-
совому обслуживанию. Кроме того, Каспи Банк 
активно взаимодействует с крупными онлайн-пло-
щадками и маркетплейсами, такими как 
Wildberries, Ozon, Авто.ру и др., предоставляя 
клиентам возможность покупать товары в рас-
срочку и получать дополнительные бонусы и 
скидки при оплате через Kaspi Red. Также Каспи 
Банк предоставляет услуги электронной коммер-
ции для онлайн-магазинов и бизнесов, включая 
интеграцию с платежными системами и техниче-
скую поддержку.

Кроме того, Каспи Банк активно работает 
над расширением своих услуг за пределы Казах-
стана. Банк запустил услугу «Kaspi Global» для 
своих клиентов, которая позволяет им совершать 
международные платежи и переводы денег [1]

Таким образом, Каспи Банк является при-
мером успешной цифровизации финансовых 
услуг в Казахстане. Банк использует передовые 
технологии и инновационные подходы, чтобы 
предоставлять удобные и доступные финансовые 
услуги своим клиентам.

Народный банк Казахстана ведет свою 
историю с 1923 года, с открытия первой сберега-
тельной кассы в Актюбинске (Актобе). Сегодня 
Halyk Bank является крупнейшим банком Казах-
стана — с 30% всех кредитов и депозитов в 
стране [2].

Halyk Bank - крупнейший банк в Казахстане, 
который активно внедряет цифровые технологии 
в свою деятельность для повышения удобства и 
качества обслуживания своих клиентов.

Halyk Bank предлагает своим клиентам 
широкий спектр цифровых продуктов и услуг, 
включая мобильное приложение, интернет-бан-
кинг, электронные кошельки и многое другое. 
Кроме того, банк активно использует искусствен-
ный интеллект и аналитику данных для автомати-
зации бизнес-процессов и улучшения качества 
обслуживания клиентов.

Некоторые из цифровых продуктов, пред-
лагаемых Halyk Bank, включают в себя:

Halyk Online - интернет-банкинг, который 
позволяет клиентам управлять своими счетами и 
картами, осуществлять переводы и платежи, а 
также получать информацию о своих финансо-
вых операциях в режиме реального времени.
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Halyk Mobile - мобильное приложение, кото-
рое позволяет клиентам Halyk Bank управлять 
своими счетами и картами, осуществлять пере-
воды и платежи, а также получать информацию о 
своих финансовых операциях, используя свой 
смартфон или планшет.

Halyk Wallet - электронный кошелек, кото-
рый позволяет клиентам осуществлять платежи и 
переводы с помощью мобильного приложения 
или SMS.

Halyk ID - система идентификации клиентов 
Halyk Bank, которая позволяет клиентам быстро и 
безопасно авторизоваться в интернет-банкинге 
или мобильном приложении.

Halyk Bank также активно внедряет техно-
логии искусственного интеллекта и аналитики 
данных для улучшения своих бизнес-процессов. 
Банк использует алгоритмы машинного обучения 
для анализа данных о своих клиентах и предо-
ставления персонализированных продуктов и 
услуг. Кроме того, Halyk Bank использует ботов и 
автоматические системы для обработки запро-
сов клиентов и улучшения качества обслужива-
ния [3]

До 2022 года в России и Казахстане рабо-
тали международные карты Виза и Мастеркард, 
которыми можно было пользоваться беспрепят-
ственно в обеих странах. Ситуация поменялась в 
марте 2022 года, когда этой возможности не 
стало. 

В настоящее время на территории Респу-
блики Казахстан можно провести платежи двумя 
Российскими картами. Это карта «Мир» и 
UnionPay. В Казахстане карты «Мир» обслужи-
вает только банк «ВТБ Казахстан» - в его отделе-
ниях и банкоматах можно снять наличные. С 
карты «Мир» в основном можно только снять 
наличные, расплатиться за покупки очень сложно.  
Оптимальный вариант для россиян пользоваться 
картой UnionPay, которой можно расплатиться в 
любой торговой точке или гостинице, которые 
работают со следующими банками: Халык, ВСС, 
Altyn, Jusan, Forte, Bereke 

В целом, цифровизация банковской 

системы в Казахстане – это важный шаг на пути к 

улучшению качества банковских услуг и повыше-

нию конкурентоспособности банков. Однако для 

успешной реализации этого процесса необхо-

димо учитывать все проблемы и трудности, кото-

рые могут возникнуть в процессе внедрения 

новых технологий и обеспечения безопасности 

операций.
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Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование защиты персональных данных 
при их трансграничной передаче в условиях отсутствия единого международно-правового стандарта. 
Автор отмечает, что на сегодняшний день основу правового регулирования в данной области состав-
ляют акты национального права, а также акты интеграционных объединений, где в качестве «золотого 
стандарта» выступает Общеевропейский регламент по защите персональных данных (GDPR). Вместе с 
тем, не все страны обеспечили соответствующий уровень правовой охраны персональных данных, что 
создает угрозы для их безопасности при трансграничной передаче. Особое внимание в статье уделя-
ется сравнительному анализу правового регулирования защиты персональных данных в ЕС и Китае, 
где отмечаются существенные различия. В Китае, где правление Коммунистической партии тесно 
сплетено с государственными институтами, концепция права на неприкосновенность частной жизни 
понимается иначе, нежели в Европе. Китайская правовая система предоставляет государственным 
органам широкие полномочия по доступу к персональным данным в интересах национальной безопас-
ности, при этом отсутствуют эффективные механизмы независимого контроля и средства правовой 
защиты граждан. Автор заключает, что новый Закон о защите персональных данных, вступивший в 
силу в Китае с 2021 года, несмотря на некоторые улучшения, все еще содержит широкие исключения 
для государственных органов, позволяющие ограничивать права субъектов данных. В результате за-
падные исследователи считают, что китайское законодательство не соответствует европейским стан-
дартам в области защиты персональных данных, что создает серьезные сложности для экспортеров 
данных из ЕС, желающих передавать информацию в Китай.
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Law that came into effect in China in 2021, despite some improvements, still contains broad exceptions for 
state authorities to restrict the rights of data subjects. Consequently, Western researchers believe that Chinese 
law does not meet European standards for personal data protection, which creates significant challenges for 
EU data exporters seeking to transfer information to China.

Key words: personal data, data processing, privacy protection, information, privacy, national security, 
GDPR.

На сегодняшний день в условиях отсут-
ствия единого общеобязательного уни-

версального международно-правового регулиро-
вания, устанавливающего подробные стандарты 
в области защиты персональных данных при их 
трансграничной передаче основу правового регу-
лирования в данной области, составляют акты 
национального права, а также акты интеграцион-
ных объединений. Так, признанным «золотым 
стандартом» правового регулирования в данной 
области принято считать Общеевропейский 
регламент по защите персональных данных 
(далее – GDPR), который представляет собой наи-
более полный и подробный акт, в основе которого 
лежит доминирование идеи защиты права на 
неприкосновенность частной жизни.  Однако, 
далеко не все страны восприняли европейский 
опыт и обеспечили соответствующий уровень 
правовой охраны персональных данных в своих 
юрисдикциях, что создает дополнительные 
угрозы для обеспечения безопасности и конфи-
денциальности персональных данных при их 
трансграничной передаче, без которой невоз-
можно представить современную экономику, где 
территориальные границы стремительно стира-
ются, создавая единое глобальное онлайн-про-
странство. 

Опыт рассмотрения дел Schrems I и II пока-
зал на практике сложность достижения консен-
суса в вопросе обеспечения гарантий защиты 
персональных данных в трансатлантическом 
регионе в силу полярных подходов к регулирова-
нию защиты персональных данных в Европе и 
США, что в результате может приводить к нару-
шению прав граждан.  Сравнительным исследо-
ваниям правового регулирования защиты персо-
нальных данных в ЕС и США посвящено значи-
тельное количество научных трудов. Однако, 
автору показалось, что недостаточное внимание 
в науке уделено сравнительному исследованию 
правового регулирования данного института в 
Европе и Китае, где также можно обнаружить 
зачастую противоположный подход законода-
теля, что обусловило выбор настоящей темы для 
исследования. 

Конституция Китайской Народной Респу-
блики определяет страну как социалистическое 
государство под демократической диктатурой, 
руководимой Коммунистической партией Китая 
(далее – КПК). После Второй мировой войны были 

приняты конституционные поправки, которые 
привели к структурному объединению КПК и 
государства, что позволило партии оказывать 
значительное влияние на нормативную систему 
страны и доминировать в ней. В результате КПК 
смогла формировать и контролировать правовые 
и политические структуры государства, обеспе-
чивая их соответствие своей идеологии и целям, 
что позволило партии укрепить свою власть и 
утвердиться в качестве доминирующей силы в 
китайской политике, что имело серьезные 
последствия для управления страной [2]. В подоб-
ной системе верховенство закона интерпретиру-
ется как «правление посредством закона», дей-
ствующее под руководством правящей партии. 
Вся власть в Китае, включая судебную и правоох-
ранительную, сосредоточена во Всекитайском 
собрании народных представителей (далее – 
ВСНП), которое одновременно выполняет функ-
ции законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвей власти. КПК доминирует в правитель-
стве и контролирует ВСНП, реализуя через него 
свою политику. Конституция Китая гарантирует 
свободу и неприкосновенность переписки, но 
допускает исключения в интересах государствен-
ной безопасности или при проведении уголовных 
расследований. При этом Конституция не упоми-
нает концепцию приватности в целом, ограничи-
ваясь только приватностью переписки.

Основа китайского законодательства о при-
ватности предполагает, что стабильность обще-
ства должна преобладать над потребностями 
отдельных лиц. Статья 40 Конституции рассма-
тривается скорее как основание для доступа 
государственных органов к персональным дан-
ным, обрабатываемым частными лицами, а не как 
основа для фундаментального права на приват-
ность. 

Считается, что китайское правительство не 
ограничено в запросах доступа к персональной 
информации у компаний, и для этого не требу-
ются судебные ордера, что демонстрирует прио-
ритет государственных интересов над правами 
граждан [1]. Так, в Китае существует ряд законов, 
регулирующих доступ правительства к данным, 
обрабатываемым частными организациями. Клю-
чевым среди них является Закон о кибербезопас-
ности КНР, который распространяется на опера-
торов сетей, включая владельцев, управляющих 
и поставщиков сетевых услуг. 
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Названный закон охватывает всю сетевую 
систему, включая компьютеры, информационные 
терминалы и вспомогательное оборудование. 
Согласно статье 28 Закона о кибербезопасности, 
операторы сетей обязаны предоставлять техни-
ческую поддержку и помощь органам националь-
ной и общественной безопасности в их усилиях 
по защите безопасности страны и расследова-
нию преступной деятельности. Важно отметить, 
что закон не устанавливает никаких ограничений 
на объем этой технической помощи, что потенци-
ально может включать доступ как к содержанию 
коммуникаций, так и к метаданным. За отказ пре-
доставить такую поддержку и помощь органам 
безопасности предусмотрены денежные штрафы 
для операторов сетей и непосредственно ответ-
ственного управленческого персонала.

Закон о национальной безопасности Китая 
декларирует защиту прав граждан, но не предо-
ставляет четких механизмов для отстаивания 
неприкосновенности частной жизни при взаимо-
действии с органами национальной безопасно-
сти. Неясно, считается ли незаконной обработка 
персональных данных спецслужбами в рамках их 
полномочий. Существующее право на подачу 
жалоб направлено в основном на борьбу со злоу-
потреблениями властей, а не на защиту данных 
граждан, иными словами, механизм может быть 
неэффективен, если доступ к персональным дан-
ным уже произошел. В то же время, с 1 ноября 
2021 года в Китае вступил в силу Закон о защите 
персональных данных, который стал первым ком-
плексным законодательством Китая в области 
защиты персональных данных. Новый устанавли-
вает общие принципы обработки данных и права 
граждан. Однако эффективность этого закона 
ограничена, так как другие законы и администра-
тивные правила могут отменять его положения, 
что особенно касается доступа государственных 
органов к персональным данным граждан, осо-
бенно в контексте национальной безопасности. 
Закон не обеспечивает достаточных гарантий 
против чрезмерного доступа правительства к 
личной информации. 

Западные исследователи считают, что 
китайское законодательство в этой сфере не 
соответствует европейским стандартам, из-за 
отсутствия независимого надзора и ограничен-
ных механизмов правовой защиты [3]. Иными 
словами, несмотря на безусловные улучшения, 
которые произошли в области защиты персо-

нальных данных, широкие исключения подры-
вают эффективность нового закона в ограниче-
нии правительственного доступа к данным.

Таким образом, с учетом вышеизложенного 
экспортеры данных из ЕС, желающие передавать 
персональные данные в Китай на основе стан-
дартных договорных условий (standard contractual 
clause), должны применять дополнительные меры 
для обеспечения адекватного уровня защиты. 
Однако оценка эффективности таких дополни-
тельных мер представляет сложную задачу. Реко-
мендации Европейского совета по защите данных 
устанавливают иерархию мер: договорные, орга-
низационные и технические. При этом договор-
ные обязательства вряд ли смогут устранить про-
белы в защите данных в третьих странах из-за 
приоритета национальных законов о безопасно-
сти. Технические меры могут иметь потенциал 
для эффективного дополнения гарантий SCC, но 
некоторые национальные органы по защите дан-
ных приняли строгий подход к оценке эффектив-
ности таких мер.
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Появление социальных сетей привело к 
изменению многих традиционных инсти-

тутов, включая экономические, политические и 

культурные сферы. Основные права человека 
претерпевают изменения, особенно это касается 
права на приватность. Люди сами добровольно 
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делятся всеми аспектами своей жизни, включая 
комментарии, фотографии и видео, делая их 
доступными для всех. Современная действитель-
ность неотъемлемо связана с использованием 
Интернета.

В таких условиях растет важность обеспе-
чения безопасности информации в цифровой 
среде. Под информационной безопасностью под-
разумевается защита информационной среды 
общества от внутренних и внешних угроз, что 
обеспечивает ее стабильное развитие и исполь-
зование в интересах граждан, организаций и 
государства [6].

Как подчеркивает О.В. Рогач «современные 
исследования показывают, что сетевые взаимо-
действия могут существенно поддерживать 
карьерные пути, открывая доступ к ресурсам и 
информации. Социальные сети служат важным 
инструментом самопрезентации, позволяя поль-
зователям демонстрировать свои достижения, 
что повышает их конкурентоспособность и рас-
ширяет круг профессиональных контактов. 
Однако использование этих платформ для моне-
тизации и карьерного роста связано с опреде-
лёнными трудностями. Чрезмерные ожидания 
успеха могут привести к разочарованиям, ухуд-
шая психоэмоциональное состояние пользовате-
лей. Долгое время, проведённое в интернете, 
влечёт за собой негативные последствия, вклю-
чая хронический недосып, конфликты в семье и 
снижение реального общения. В этом контексте 
практики «цифрового детокса» становятся всё 
более важными. Текущее состояние использова-
ния социальных сетей молодежью представляет 
собой сложное сочетание возможностей для 
карьерного роста и потенциальных рисков для 
психического здоровья, что требует дальнейшего 
изучения и разработки стратегий для более осоз-
нанного и безопасного цифрового взаимодей-
ствия» [9].

В свою очередь Ю.А. Ершова отмечает, что 
«процесс социализации — это многосложный и 
непрекращающийся путь. В современном мире, 
где взаимодействие происходит как в реальном, 
так и в виртуальном пространстве, возникло 
понятие киберсоциализации. Эта трансформация 
сознания под воздействием цифровых техноло-
гий и Интернета сильно влияет на молодёжь. 
Одним из ключевых факторов киберсоциализа-
ции является общение. Однако виртуальное 
общение имеет и негативные стороны. Интер-
нет-зависимость и изоляция от реальной жизни 
приводят к трудностям интеграции в общество. 
Социальные сети могут создавать иллюзию аль-
тернативных реальностей, что особенно притяга-
тельно для подростков. Необходимо развивать 
медиаграмотность и критическое мышление у 
молодежи, обучать навыкам управления своим 

временем и виртуальным поведением, чтобы 
минимизировать отрицательные последствия и 
максимально использовать потенциал цифровых 
технологий для создания более связанного и 
информированного общества» [5].

Итак, к сожалению, нередким является 
использование социальных сетей с целью нане-
сения вреда пользователям. Довольно часто это 
касается молодых людей, так как именно эта воз-
растная категория чаще всего пользуется соци-
альными сетями в повседневной жизни.

В наши дни заметен тренд, когда пользова-
тели Интернета, являясь владельцами персональ-
ных данных, часто не могут противостоять неза-
конному использованию своей личной информа-
ции. Каждый пользователь в сети оставляет свой 
цифровой след. Цифровой след - это совокуп-
ность данных, создаваемых пользователем во 
время взаимодействия с цифровым миром. 

Немало проблем доставляют проявления, 
так называемого, кибербуллинга в социальных 
сетях. 

Кибербуллинг в социальных сетях является 
одной из наиболее острых проблем в сфере 
онлайн-безопасности и цифрового общения. Он 
включает в себя использование информацион-
ных технологий для умышленного и многократ-
ного причинения вреда или дискомфорта другому 
человеку [1].

С теми или иными проявлениями кибербул-
линга так или иначе сталкивался наверное прак-
тически каждый пользователь сети Интернет. 
Особенно часто это встречается в социальных 
сетях, ведь именно здесь молодые люди наибо-
лее тесно общаются между собой. Лайки, ком-
ментарии под постом или в личных сообщениях – 
все это создает ощущение личного взаимодей-
ствия с каждым пользователем в отдельности [7].

Основные проявления кибербуллинга вклю-
чают в себя следующее:

1. Оскорбления и угрозы:
 – Прямые оскорбления: Публикация оскорби-

тельных комментариев, использование гру-
бых или унизительных слов.

 – Непрямая агрессия: Использование сар-
казма, иронии и насмешек для унижения.

 – Угрозы: Прямые или завуалированные 
угрозы физической расправой, порчей иму-
щества и другим.

2. Публикация ложной информации:
 – Клевета: Распространение ложных слухов 

или информации с целью опорочить репута-
цию жертвы.

 – Фейковые аккаунты: Создание поддельных 
профилей для публикации компрометирую-
щих материалов или дезинформации.

3. Харассмент (преследование):
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 – Постоянные нежелательные сообщения: 
Отправка многочисленных звонков, сооб-
щений или комментариев.

 – Преследование в офлайн-жизни: Угрозы и 
преследование, которые перетекают в 
реальную жизнь, усиливая чувство страха и 
беспомощности.

4. Остракизм и исключение:
 – Игнорирование: Исключение жертвы из 

групповых чатов или сообществ.
 – Организованный бойкот: Сговор против 

жертвы с целью её изоляции и создания у 
неё чувства ненужности.

5. Киберсталкинг:
 – Слежка: Сбор данных о личной жизни 

жертвы через её социальные сети.
 – Нарушение приватности: Публикация лич-

ной информации жертвы без её согласия, 
включая фото, адреса, номера телефонов и 
т.д [10].
По данным ВЦИОМ россияне сталкивались 

со следующими проявлениями травли в интер-
нете: 10% получали в свой адрес грубые коммен-
тарии (49% встречали подобное по отношению к 
другим людям), 7% страдали от троллинга и злых 
насмешек в свой адрес (39% знают о таких слу-
чаях), 6% получали оскорбления из-за пола, воз-
раста или взглядов (34% встречали подобное в 
адрес других людей), в отношении 5% распро-
странялись оскорбительные слухи (31% были 
свидетелями подобных ситуаций), 3% получали 
угрозы насилия в свой адрес (21% видели подоб-
ное по отношению к другим людям), 2% были 
жертвой публикации приватной информации, 
интимных фотографий или видео (21% знают 
такие случаи), об 1% публиковались обидные 
фотографии или видео (26% видели подобное по 
отношению к другим людям)[8].

Половина российских интернет-пользовате-
лей (49%) полагают, что лучший способ решить 
проблему в случае оскорблений и агрессивного 
поведения в интернете — заблокировать обид-
чика и удалить его из контактов. 23% считают, что 
нужно сообщить о случившемся в поддержку, 
22% ответили, что ситуацию нужно проигнориро-
вать, 19% советуют обратиться в правоохрани-
тельные органы, а 7% — перестать на время 
пользоваться социальными сетями [8].

Кибербуллинг может вызвать значительные 
психологические травмы у жертв, включая 
депрессию, тревожность, снижение самооценки 
и, в крайнем случае, суицидальные мысли и дей-
ствия. Социальные последствия включают ухуд-
шение межличностных отношений и снижение 
академической и профессиональной успеваемо-
сти [3].

Кибербуллинг в социальных сетях – это 
сложная и многослойная проблема, требующая 

коллегиального подхода со стороны платформ, 
пользователей, общества и государства.

Не только кибербуллинг представляет опас-
ность для молодых людей в социальных сетях. 
Необходимо признать, что при помощи социаль-
ных сетей очень удобно руководить молодыми 
людьми. При помощи призывов в социальных 
сетях ранее могли организовать какой-нибудь 
безобидный флеш-моб. Нынче же этими инстру-
ментами пользуются нечистые на руку и пресле-
дующие совсем не безобидные цели лица [4].

В качестве одного из самых заметных по 
своим последствиям примеров использования 
социальных сетей, как средства управления дей-
ствиями молодежи можно назвать погромы в 
международном аэропорту Уйташ города Махач-
калы Республики Дагестан.

Детали происшествия в международном 
аэропорту Махачкалы стали известны. В районе 
восьми утра приземлился транзитный рейс из 
Тель-Авива, которого ожидала группа молодых 
людей у терминала. Толпа прорвалась через 
охрану и начала искать пассажиров из Израиля, 
ломая двери. Одни разыскивали их в бизнес-зале 
и служебных помещениях, другие вышли на лет-
ное поле. Часть пассажиров осталась в самолете, 
наблюдая через окна. Погромщики заблокиро-
вали выезды и проверяли автомобили и авто-
бусы, пытаясь найти людей с израильскими 
паспортами.

Аэропорт временно прекратил принимать 
рейсы, перенаправляя их во Владикавказ и Мине-
ральные Воды. Ситуацию стабилизировали 
спецназ и Росгвардия к полночи. Следственный 
комитет Дагестана возбудил уголовное дело по 
факту массовых беспорядков. Посол Израиля в 
России сообщил, что израильские граждане не 
пострадали и были эвакуированы. К 22:20 нару-
шители были удалены из аэропорта, его работа 
восстановлена.

Президент России Владимир Путин был 
проинформирован и на следующий день провел 
заседание Совбеза, заявив: «Жестокие события в 
секторе Газа недопустимы, и мы должны ясно 
понимать, кто стоит за этими трагедиями, не под-
даваясь эмоциям».

Очевидно, что беспорядки в Махачкале 
были спланированной провокацией. За день до 
инцидента в мессенджерах начали распростра-
няться ложные сообщения о «беженцах из Изра-
иля». Аналогичная толпа собралась у гостиницы в 
Хасавюрте, подогреваемая слухами. Фейковые 
сообщения распространялись в Telegram-кана-
лах жителей Дагестана, Кабардино-Балкарии и 
Чечни.

Инструкции и время встречи были опубли-
кованы в паблике «Утро Дагестан», который ока-
зался проектом центра информационно-психоло-
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гических операций Украины. Канал, созданный 
год назад Ильей Пономарёвым, был заблокиро-
ван после инцидента. Превентивные меры оказа-
лись недостаточными. Следствие выяснило, что 
организаторы выбрали стратегический объект и 
сочинили ложь про рейс с израильскими бежен-
цами.

Владимир Путин заявил: «События в Махач-
кале инспирированы через социальные сети, в 
том числе с территории Украины, при участии 
западных спецслужб. Нападение на невинных 
людей и их семьи не помогает Палестине. Помощь 
Палестине заключается в борьбе с истинными 
виновниками трагедии. Россия ведет эту борьбу в 
рамках специальной военной операции». В.В. 
Путин также отметил, что в регионе нет тенден-
ции к конфликтам: Дагестан – это многонацио-
нальная республика, где представители разных 
культур и вероисповеданий живут в мире и согла-
сии. Дербент несколько столетий и вовсе счи-
тался религиозным центром горских евреев. Но, 
игнорируя исторический контекст, все культур-
ное и национальное многообразие, на Западе 
мгновенно попытались выдать свою же провока-
цию за антисемитские погромы.

Таким образом, социальные сети стали 
неотъемлемой частью жизни современной моло-
дёжи, оказывая разностороннее влияние на их 
восприятие мира, социальные навыки и психоэ-
моциональное состояние. Хотя они предлагают 
множество возможностей для саморазвития, 
общения и обмена информацией, негативные 
последствия их чрезмерного использования не 
могут быть игнорированы [2].

Однако, приходиться признать, что чрез-
мерное пребывание в виртуальном пространстве 
может приводить к ухудшению психического здо-
ровья, снижению учебной успеваемости и нару-
шению социальных взаимодействий. Молодёжь, 
проводящая много времени в социальных сетях, 
часто сталкивается с кибербуллингом, низкой 
самооценкой и чувством социальной изоляции. 
При этом, предотвратить негативное влияние 
социальных сетей вполне возможно. Это требует 
комплексного подхода, включающего просвеще-
ние молодёжи о потенциальных рисках, развитие 
навыков критического мышления и осознанное 
использование технологий. Также важно участие 
родителей и образовательных учреждений в кон-
троле и поддержке подростков в их виртуальной 
активности.

В конечном счёте, баланс между реальной 
жизнью и виртуальной реальностью остается 
ключевым фактором для гармоничного развития 
молодого поколения. Только осознанный и раз-
умный подход к использованию социальных сетей 
позволит молодёжи получить от них максимум 
пользы, минимизируя при этом возможные риски 
и негативные последствия.
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Аннотация. В данной статье анализируется вклад Георгия (Гаппо) Васильевича Баева (1869-1939) 
в развитие административно-территориальной и общественной системы управления Нальчикского 
округа в начале XX века. Исследователь подробно рассматривает проекты реформ, предложенные 
Г.В. Баевым, и выявляет и выявляет их практическую значимость и направленность на институциона-
лизацию, организационную реформацию и подготовку учредительных документов, регулирующих дея-
тельность этих институтов. Особое внимание уделяется общественно-экономическим проблемам на-
родов Нальчикского округа, в том числе инициативе учреждения банка на базе общественной суммы. 
Отмечается, что вопрос преобразования общественной суммы в банк в период с 1905 по 1917 год не 
был реализован ввиду отсутствия проекта устава для предполагаемого банка. Так же автор характери-
зует посредническую роль Г.В. Баева в подготовке ходатайства 1905 года к Кавказскому наместнику 
И.И. Воронцову-Дашкову, в котором обосновывалась необходимость воссоединения Большой и Ма-
лой Кабарды с культурно-исторических и административных позиций, могло привести к созданию но-
вых экономических возможностей, улучшению инфраструктуры и развитию системы управления, что 
способствовало бы общего прогрессу региона. Данный факт свидетельствует о глубоком понимании 
Баевым общественно значимых задач и путей их решения, необходимых для социально-политической 
и экономической модернизации региона. Проведенный анализ деятельности Г.В. Баева свидетельству-
ет о передовом характере его идей.  Значительное число предложенных им концепций сохраняют 
свою актуальность и могут быть реализованы для стимулирования экономического роста и совершен-
ствования систем местного самоуправления в современной Российской Федерации.
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also characterizes the intermediary role of G.V. Baev in the preparation of the 1905 petition to the Caucasian 
governor I.I. Vorontsov-Dashkov, which substantiated the need for the reunification of Greater and Lesser 
Kabarda from cultural, historical and administrative positions, could lead to the creation of new economic 
opportunities, improvement of infrastructure and development of the management system, which would 
contribute to the overall progress of the region. This fact testifies to Baev’s deep understanding of socially 
significant tasks and ways of solving them, necessary for the socio-political and economic modernization of 
the region. The conducted analysis of the activities of G.V. Baev testifies to the advanced nature of his ideas. 
A significant number of the concepts proposed by him remain relevant and can be implemented to stimulate 
economic growth and improve local government systems in the modern Russian Federation.

Key words: G. Baev; projects; I.I. Vorontsov-Dashkov; Bolshaya and Malaya Kabarda; Nalchik district; 
local government; congress of trustees; public sum; people’s Bank.

Введение
Георгий (Гаппо) Васильевич Баев (1869-1939) 

– яркая фигура на общественной арене Цен-
трального Кавказа конца XIX – начала XX века. 
Его деятельность, охватывающая сферы юри-
спруденции, экономики и публицистики, оставила 
глубокий след в истории Терской области. Все-
стороннее исследование его жизни и работы 
позволяет не только глубже погрузиться в исто-
рию региона, но и пролить свет на социально-э-
кономические и политические процессы, проис-
ходившие на Кавказе в ту эпоху. Особое значение 
для понимания деятельности Г. В. Баева имеет 
его вклад в развитие Нальчикского округа, одного 
из ключевых регионов Терской области.  Этот 
район, расположенный в предгорьях Кавказа, 
обладал важным стратегическим положением, 
что способствовало его активному включению в 
политико-правовое пространство Российской 
империи.  К моменту учреждения военно-народ-
ного управления, Нальчикский округ уже имел 
богатый опыт взаимодействия с государствен-
ными институтами, что сделало его привлека-
тельным для реализации проектов Г. В. Баева. 

В этом плане деятельность Баева в рассма-
триваемый период представляет особый научный 
интерес, т.к. их исследование дает возможность 
выявить обстоятельства и условия формирова-
ния многоуровневой системы управления в реги-
оне, охарактеризовать некоторые особенности 
их коммуникации с учреждениями российской 
власти в регионе и выявить тенденции перехода к 
земскому самоуправлению.

Некоторые аспекты проектной деятельно-
сти Г.Баева по Нальчикскому округу  затрагива-
лись в работах Г. Баева [4,5], Ж.А. Калмыкова 
[11,12,13], Б.А. Хромова [25,26], Х.С. Кушхова 
[14,15], Д.Н. Прасолова [18,19,20,21,22,23], 
С.А.Айларова [3] ,С.В.Дарчиева [7,8], А.Х. Абазов 
[1,2] и др. и ряде обобщающих работ по истории 
Кабардино-Балкарии [6]. Анализ трудов этих 
авторов дает возможность сформировать пред-
ставление об проектной деятельности Г.Баева в 
сфере общественного управления и выявить тен-
денции перехода к земскому самоуправлению и т.п.

В числе первых исследований, посвящен-
ных деятельности съездов (сборов) представите-
лей, была работа Г. Баева, опубликованная в 1901 
году на страницах XVI тома «Кавказского вест-
ника».  

В своем исследовании Г. Баев анализирует 
деятельность собраний выборных представите-
лей осетин, чеченцев, кумыков и других народов 
Терской области. Он отмечает, что в Кабарде 
подобные собрания сохранили своё значение и 
до настоящего времени играют важную роль в 
решении вопросов местного самоуправления [5].

Так же обстоятельный обзор был дан в фор-
мирования народного кредита, описывая функци-
онирование кабардинской общественной суммы 
в связке с хозяйственной комиссией как «испол-
нительные органы» Сьезда Доверенных [4].

Особенно следует отметить работы Д.Н. 
Прасолова [18,19 ,22,23], в том числе монографии 
[Прасолов 20, 21], в которых он выделяет и иссле-
дует многоуровневую систему окружных органов 
власти и ее взаимодействие с институтами народ-
ного управления. А также С.В.Дарчиевой и 
С.А.Айларовой посвященные вкладу Баева в раз-
витии системы земского самоуправления кредит-
ной кооперации в Терской области [3], [7,8].

А.Х. Абазов в своих работах дает характе-
ристику реализации проекта трансформа- 
ции Съезда доверенных в орган земского самоу-
правления в судебной системе Нальчикского 
округа [1].

Цель данной работы - проанализировать 
проекты, труды и публикации Г.В.Баева в органи-
зации местного земского самоуправления, вклад 
в изменение административно-территориальной 
структуры округа и создания первого банков-
ского учреждения.

Материалы и методы
Исследование основано на анализе архив-

ных источников Центрального государственного 
архива Кабардино-Балкарской Республики (г. 
Нальчик) [24].   и Центрального государственного 
архива Республики Северная Осетия – Алания (г. 
Владикавказ) (27).
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Методологическая база статьи основана на 
принципах и методах исторических исследова-
ний. В ходе работы применялись принципы науч-
ности, объективности, историзма, системности.

Результаты исследования
Родился Георгий Васильевич Баев в 1869 г., 

в селе Ольгинском в крестьянской семье. Полу-
чить образование помог ему генерал М. Баев, 
приходившийся ему дядей. В 1894 г. он окончил 
юридический факультет Новороссийского уни-
верситета и с тех пор постоянно жил и работал во 
Владикавказе. С 1895 по 1905 гг. работал в долж-
ности адвоката во Владикавказе. Георгий Васи-
льевич принимает дея¬тельное участие в работе 
Общества по распространению образования и 
тех¬нических сведений среди горцев Терской 
области, основанного еще в 1892 г. интеллиген-
цией Терской области, а с 1902 по 1906 г. возглав-
ляет его. Георгий Васильевич являлся также чле-
ном правления Терского сельскохозяйствен¬ного 
общества, организатором первой сельскохозяй-
ственной выставки, действительным советником 
статистических комитетов Терской области и 
Ставропольской губернии. В 1905 г. Георгий 
Васильевич был избран депутатом Владикавказ-
ской городской думы и заместителем городского 
головы. С 1910 по 1920 г. был городским головой 
Владикавказа. 

Хоть деятельность Г.Баева была связанна с 
Владикавказом и Владикавказским округом, он 
тем не менее внес большой вклад в администра-
тивно-экономическое развитие регионов Терской 
области.

Ведь, по сути, он стал главным актором про-
движения проектов по земскому самоуправле-
нию в регионе. Начало было положено в 1864 
году после земской реформы Александра II. Реа-
лизация этой реформы на Кавказе имела свою 
специфику. Выражалась она с переходом от 
системы военно-народного управления с элемен-
тами традиционных институтов власти народов 
региона к общегражданскому управлению.  

Введение земского самоуправления, прохо-
дила этап обсуждения проектов преобразования 
на местах. Кавказским наместничеством был 
разработан план созыва особых временных 
окружных и областных, а также уездных и 
губернских совещаний по вопросу о введении 
земства, с привлечением к обсуждению предста-
вителей местного населения. Стремление кавказ-
ских властей привлекать представителей мест-
ных общественных деятелей в решении вопросов 
организации жизни общества, учитывать их мне-
ние являлось свидетельством перемен в самом 
российском обществе. И одним из таких проек-
тов был предложен Гаппо Баевым  «О введении 
земских учреждений в Терской области», кото-

рый подробно будет рассмотрен текстом ниже, 
представленном наместнику на Кавказе И. И. 
Воронцову-Дашкову в нем  большое внимание и 
уделялось Нальчикскому округу ,как одному из 
показательных образцов, чтобы «представители 
племен, проживающих там, при выработке поло-
жения имели возможность лично вложить свой 
труд, свое умение, тогда самоуправление будет 
понятно, любезно народу, а не чуждо по духу, 
беспочвенно по идее и разорительно по своему 
налоговому бремени». По мнению Г.В. Баева, 
земские учреждения могли бы стать основой для 
интеграции Кавказа в социально-экономическую 
и культурную систему Российской империи. 
«Перед сынами Терской земли, – пишет Г. Баев, – 
стоит давно великая цель – пересадить на свою 
Родину лучшие социальные институты, вырабо-
танные человечеством…» [8 , с.70].

Будущее народов Кавказа Г. В. Баев связы-
вал с развитием самоуправления в рамках еди-
ной России. По его мнению, «только на прочном 
базисе широкого местного самоуправления воз-
можно создание прочного конституционного 
государства, возможно сохранить хорошее ста-
рое и в полной мере воспользоваться работою 
человеческого гения в великом деле обновления 
жизни» [27, Л. 56].

Напомним, что в результате административ-
но-судебных реформ конца 50-х – начала 60-х гг. 
XIX в. на Кавказе кабардинцы и балкарцы были 
окончательно включены в общероссийскую 
систему управления, в которой, однако, остава-
лось место и для традиционных форм принятия 
коллективных решений. Такая административная 
структура способствовала формированию у этих 
этнических групп общего опыта в сфере земле-
пользования, экономики, политической жизни и 
культуры.

Ежегодные съезды, объединявшие предста-
вителей Большой и Малой Кабарды, а также 
Пятигорских обществ, проходившие в конце XIX 
– начале XX веков в Нальчикской слободе, спо-
собствовали укреплению межэтнических связей. 
Давая характеристику деятельности съездов 
выборных доверенных осетин, чеченцев, кумы-
ков и других народов Терской области, Г. Баев 
писал, что «в Кабардe собрания выборных до 
настоящего времени сохранились во всей своей 
силе. Важнейшие вопросы местного благоу-
стройства были решены этими народными сбо-
рами» [18, с.188; 5, с.121].

В 1894 г. по инициативе Баева было подано 
прошение начальнику Терской области о введе-
нии в крае земских учреждений, выработанных с 
учетом местных условий [9, с.174]. Рассматривая 
вопрос о введении земства, Г. Баев признавал 
трудности его практической реализации с учётом 
местных особенностей устройства самоуправле-
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ния в Терской области. Понимая историческую 
специфику и достоинства съездов доверенных 
лиц в Нальчикском округе, Г. Баев в своих перво-
начальных проектах ставил под сомнение необ-
ходимость замены существующей системы зем-
ством для кабардинцев: «Во избежание больших 
недоразумений необходимо теперь же решить – 
будет ли эта земско-хозяйственная организация, 
и самоуправление кабардинского народа совер-
шенно упразднены при введении Земского поло-
жения 1890 г. или же параллельно будут работать 
оба эти учреждения. Последнее, по-моему, 
немыслимо, ибо кабардинцы навряд ли согла-
сятся передать свои общественные суммы, свои 
народные леса и пастбища, выборное начало в 
горский суд, наконец, свое господствующее 
положение в родном крае их тысячелетней 
родины» [27, Л. 27]. 

Первоначально Съезд доверенных лиц имел 
основной задачей организацию и проведение 
выборов судей для Кабардинского окружного 
народного, а затем Нальчикского городского сло-
весного суда. Однако со временем полномочия 
Съезда расширялись, и к концу XIX - началу XX 
века назрела острая необходимость в создании и 
функционировании исполнительных органов с 
полномочиями, аналогичными земским управам 
центральной России. Д.Н. Прасолов приводит 
мнение Г. Баева, который отмечал, что в начале 
ХХ в. «исполнительными органами, заменяющими 
функции земских управ, являются – казначей 
кабардинской общественной суммы, лесничий 
кабардинского общественного лесничества и 
доверенных по заведыванию запасными зем-
лями» [27, Л. 26 об. – 27; 20, c.104–105].

Называя съезды доверенных «обычным 
земским самоуправлением», Г. Баев высказывал 
мнение, что они нуждаются «в более правильной 
организации и законодательной санкции, ибо оно 
существует по милости обычая и административ-
ного благоусмотрения, но не на прочном фунда-
менте закона. Жизнь в данном случае в своем 
вечно поступательном движении вперед опере-
дила закон и облегчила законодателю задачу по 
введению земских учреждений обычного упро-
щенного типа» [5, с. 123].

  Реализации данного нового проекта было 
положено в 1906 г., поданное Кавказскому 
наместнику И.И. Воронцову-Дашкову, предлага-
лось начать нововведения с Нальчикского и Вла-
дикавказского округов, как наиболее подготов-
ленных к земским нововведениям [7, с. 99]. Баев 
так же подчеркивал, что «в Кабардe собрания 
выборных до настоящего времени сохранились 
во всей своей силе», отметив ряд постановлений 
по регламентации общинного и пастбищного зем-
лепользования [5, с.121–122].

В начале 1907 года, публикуя в газете 
«Терек» аргументацию в пользу своего нового 
проекта земской реформы, Григорий Баев про-
должал придерживаться своей позиции, что 
«надо начать это большое дело с округов уже 
подготовленных, как Нальчикский (кабардинцы) и 
Владикавказский (осетины), причем надо дать 
самим же представителям этих племен возмож-
ность и лично вложить свой труд при выработке 
этого положения, чтобы самоуправление было бы 
понятно и любезно народу, а не было бы для него 
нечто чуждое по духу, беспочвенное по идее и 
разорительное по своему налоговому бремени» 
[22, с.41].

Предложения по юридическому оформле-
нию самоуправления народов Терской области, 
не входивших в систему земского управления, 
были проигнорированы во время обсуждения 
вопросов земского самоуправления на уровне 
наместничества. Ввиду этого Г. Баев отказался от 
продвижения собственных проектов, касаю-
щихся земского устройства, и поддержал законо-
дательную инициативу, предложенную 37 депута-
тами IV Государственной думы «о введении в Тер-
ской области земских учреждений» [7,с.101–102]. 
Возглавивший инициативу депутат М.А. Караулов 
отмечал, что основная «масса населения Терской 
области, за исключением, отчасти, кабардинцев, 
совершенно лишена общих распорядительных и 
исполнительных органов», Основная цель про-
екта заключалась в распространении принципов 
Устава 1890 года на всю территорию Российской 
Империи. Предложенный депутатом проект пред-
усматривал следующие меры:

1. Введение земских учреждений в Терской 
области на основании действующего общего 
положения 1890 года.

2. Формирование в пределах Терской области 
уездного типа земской организации в 
каждом отделе и округе, слиянием Грознен-
ского и Введенского округов, а также выде-
лением Владикавказа в качестве отдельной 
земской единицы.

3. Передача вопросов, касающихся военного 
и казачьего хозяйства и быта, органам вой-
скового казачьего самоуправления. [22 , 
с.42].
Последняя попытка реализации проекта 

была предпринята Б. Шахановым в докладной 
записке 1916 г.  «Положение о заведывании 
кабардино-горским имуществом», вынесенное на 
рассмотрение Терского областного правления 
присяжным поверенным, бывшим юрисконсуль-
том кабардинского народа и пяти горских 
обществ Б. Шахановым [11,с. 114–117]. Отличие 
проекта Б. Шаханова было точное определение и 
совершенствование уже существующей системы 
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управления доверенными лицами кабардинцами 
и балкарцами общими ресурсами, такими как 
пастбища, лес и капитал. По сути, набор полно-
мочий исполнительных структур в этот период 
практически не менялся. Существенным было то, 
что они должны были перейти в непосредствен-
ную подведомственность Терскому областному 
правлению, а не Нальчикскому окружному. Как 
позже отмечал сам Баев реализовать эту задачу 
так же не удалось, [4, с. 35] проект «Положения…» 
Б. Шаханова остался без утверждения.

Следующим крупным проектом Г.Баева был 
вопрос возвращения Малой Кабарды в состав 
Нальчикского округа. К решению проблемы, 
которой за предшествующие 15 лет дважды при-
ступали доверенные сельских обществ Малой 
Кабарды. Согласно «Учреждению управления 
Кубанской и Терской областей и Черноморского 
округа» «высочайше утвержденному» 21 марта 
1888 года Малая Кабарда была отделена от Наль-
чикского округа и включена в состав Сунжен-
ского отдела.  В пояснительной записке к дан-
ному решению было отмечено, что «за населе-
нием Малой Кабарды сохраняется нынешнее его 
участие в общем кабардинском капитале», подве-
домственность Горскому словесному суду Наль-
чикского округа, а также возможность пользова-
ния кабардинскими общественными пастбищами 
[17,с. 105]. Деятельность общественных институ-
тов регулировалась и организовывалась посред-
ством съездов, на которые представители сель-
ских общин, избранные на собраниях, регулярно 
вызывались окружной администрацией. Админи-
стративно-территориальная реформа была обо-
снована стремлением к оптимизации бюрократи-
ческого и полицейского надзора за подконтроль-
ными сельскими обществами. Однако отделение 
от Большой Кабарды и подчинение мало кабар-
динцев казачьим властям Сунженского отдела 
встретило резкое неприятие со стороны мест-
ного населения [23 , с.88].

В январе 1905 г. уполномоченные от 9-ти 
мало кабардинских обществ оформили доверен-
ность Георгию Васильевичу Баеву, присяжному 
поверенному округа Тифлисской судебной 
палаты. В документе доверители уполномочивали 
своего представителя «ходатайствовать перед 
высшим начальством об отчислении нас в адми-
нистративном отношении от Сунженского отдела 
и причислении нас к Нальчикскому округу Тер-
ской области, для чего доверяем Вам подавать 
прошения и всякого рода бумаги во все инстан-
ции и учреждения» [27,Л. 23].

Основные причины возращения Малой 
Кабарды в состав Нальчикского округа заключа-
лись [27,Л.15 об.-18]:

 – Централизация документации:  весь доку-
ментооборот, касающийся распределения 

общественных земель и сборов, находился 
в Нальчике. Это создавало значительные 
трудности для населения ввиду удалённо-
сти от Владикавказа и отсутствия чёткой 
нормативной базы, регулирующей вопросы 
Малой Кабарды.

 – Судебная юрисдикция: подчинение Малой 
Кабарды Нальчикскому горскому словес-
ному суду также осложняло доступ мест-
ного населения к судебной системе.

 – Экономическая интеграция: изъятие капи-
талов из Малой Кабарды в пользу Кабар-
динской общественной суммы свидетель-
ствовало о сохранении тесных экономиче-
ских связей с Нальчикским округом.

 – Административно-судебная специфика: 
включение территорий с уникальной систе-
мой управления в Сунженский отдел созда-
вало административные и судебные разли-
чия по сравнению с казачьим военным 
управлением, что вызывало дополнитель-
ные сложности.

 – Желание интеграции: несмотря на трудно-
сти, часть населения Малой Кабарды выра-
жала желание быть включённой в состав 
Нальчикского округа, что видно из подан-
ных прошений и доверенностей.
Указом Николая II 25 февраля 1905 г. на 

Кавказе была восстановлена должность намест-
ника, которую занял И.И. Воронцов-Дашков. В 
своём обращении к жителям «Кавказского края» 
от 31 марта 1905 года Наместник заявил о начале 
общественной дискуссии по вопросам грядущих 
преобразований. Для этого будут организованы 
собрания представителей населения, на которых 
им будут представлены соответствующие пред-
ложения «которые неотложно необходимо при-
нять для прекращения всяких разбоев, грабежей 
и беспорядков, выяснить, насколько ощущается 
необходимость в изменении ныне действующего 
в крае судебного устройства, обсудить возмож-
ность и целесообразность способов применения 
положения о земских учреждениях». 3 мая 1905 г. 
на станции Беслан представители Малой Кабарды 
подали И.И. Воронцову-Дашкову адрес, кото-
рому, очевидно, отводилась важная роль в пред-
принятом ходатайстве [23, с.89].

В своём ходатайстве к Наместнику, сопро-
вождаемом прошением, Г. Баев высказал убеж-
дённость в том, что объединение принесёт не 
только значительное «моральное удовлетворение 
всему кабардинскому народу», но и ощутимую 
«пользу для общего дела административно-поли-
цейского благоустройства Терской области».  
Кроме того, отмечалось одобрение предложен-
ного воссоединения съездом уполномоченных 
представителей кабардинских сельских обществ 
Нальчикского округа. «Первый же запрос о согла-
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сии на такое присоединение, обращенный Вашим 
Сиятельством к населению Большой Кабарды, 
встретил там живой и радостный отклик народ-
ного сбора, что будет служить лучшим показате-
лем всей разумности настоящей просьбы моих 
доверителей и может послужить прочным осно-
ванием к скорейшему осуществлению этого 
полезного дела в жизни мирной Кабарды» [27, Л. 
32об.].

Ходатайство, организованное Г. Баевым, 
было удовлетворено. Журнальным постановле-
нием общего присутствия Терского областного 
правления, состоявшимся 17 августа, было при-
нято постановление о «причислении» мало кабар-
динских селений «в состав Управления Нальчик-
ского округа, образовав из них особый 4-й адми-
нистративный участок названного округа». Вос-
соединение Большой и Малой Кабарды 
оформлено приказом по Терской области 24 
августа 1905 г. «Наместник Его Императорского 
Величества на Кавказе упомянутое постановле-
ние изволил утвердить и лично приказал – ввести 
в действие с 25 сего августа» [24,Л. 66–66 об.].

Последним проектом Г.Баева было учрежде-
ние первого народного банка на территории 
округа. В брошюре 1908 г. он писал: «Кабардин-
ский народ имел за все это время свой народный 
капитал, часть которого шла на общие земские 
надобности Нальчикского округа, а часть обра-
щалась в кредитных операциях. В настоящее 
время кабардинская сумма превысила 150 тыс. 
руб., из которых около 40 тыс. выдано в ссуду, 
главным образом, зажиточной части кабардин-
ского народа землевладельцам» [4,с. 33]. Основ-
ным источником пополнения Суммы стал доходы, 
выделенные пастбищными правилами 1889 г. 
Согласно установленному порядку: «В видах 
облегчения жителей, преимущественно бедного 
класса, от тяжести подворного обложения на 
определенные государственные и земские надоб-
ности, а также для удовлетворения некоторых 
народных потребностей, с каждой десятины, 
отводимой в пользование фамилий и обществ 
пастбищной земли, устанавливается ежегодный 
сбор в размере десяти коп., который, вместе с 
поступающим ежегодно доходом с запасных лес-
ных участков, обращается в общественный капи-
тал кабардинского народа» [18, c. 44]. В числе 
предлагаемых мер отмечалась необходимость 
изъятия «из ведения местной администрации 
кабардинской общественной суммы» и образова-
ния на ее основе «кабардинско-горского обще-
ственного банка, при котором существовали бы 
сельскохозяйственные склады для снабже- 
ния населения сельскохозяйственными орудиями 
за умеренную цену и на льготных условиях» [24, 
Л. 5].

Однако Терское областное управление 
оставило ходатайство о преобразовании обще-
ственной суммы в банк без удовлетворения. 
Кроме того, такая реорганизация была ба не воз-
можна без подготовки устава предполагаемого 
банка и проекта правил о приходе, расходе и хра-
нении денежных сумм на случай передачи их в 
распоряжение самого народа. Терское областное 
правление определило: «вопрос об учреждении 
кабардинского народного банка и сельскохозяй-
ственных складов при нем за неимением необхо-
димых для решения этого вопроса данных оста-
вить открытым» [24, Л. 6].

Выводы
Резюмируя все вышесказанное, приходим к 

следующим выводам. 
Г.Баев уделял значительное внимание теме 

земского самоуправления на Кавказе, рассма-
тривая его как ключевой фактор экономического 
и политического развития Терской области. 

В начале XX века, после объявления намест-
ником И.И. Воронцовым-Дашковым о планах вве-
дения земства на Кавказе, Г. Баев увидел воз-
можность продвижения этой идеи через законо-
дательное закрепление съездов выборных пред-
ставителей. Он добился созыва таких съездов 
как для всей Терской области в 1905 году, так и 
для Нальчикского округа в 1907 году.

Несмотря на широкую дискуссию вокруг 
этой инициативы, она не получила поддержки у 
кавказской администрации. Вероятной причиной 
этого было то, что существующая практика съез-
дов доверенных лиц, контролируемая властями, 
вполне устраивала региональные власти.  Взаи-
модействие этих съездов с исполнительными 
органами касалось вопросов земли, хозяйства и 
управления. Однако, отсутствие четкой правовой 
базы и кодифицированного регулирования не 
позволило этим структурам перейти к более 
высокому уровню самоуправления, они остава-
лись полностью интегрированными в систему 
окружного управления.

Заслуживает внимания вклад Г. Баева в 
преобразование административного статуса 
Малой Кабарды. В 1905 году его ходатайство 
превратило инициативу местных обществ в реги-
ональный общественный процесс, результатом 
которого стало полное включение населенных 
пунктов Малой Кабарды в состав Нальчикского 
округа.

К числу причин такого решения можно отне-
сти:

 – коммуникационные трудности взаимодей-
ствия с учреждениями других ведомств;

 – судебные вопросы, связанные с передачей 
функций правосудия Нальчикскому гор-
скому словесному суду;



417 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 8 - 2024

 – финансовые факторы, связанные с отчис-
лением населения Малой Кабарды в пользу 
Кабардинской общественной суммы;

 – управленческие соображения, основанные 
на сходстве институтов политической куль-
туры жителей как Малой, так и Большой 
Кабарды, отличающихся от аналогичных 
институтов казачьего военного управления 
и коренного населения Сунженского отдела 
Терской области.
Г.Баев также внес значительный вклад в 

развитие экономики Нальчикского округа, став 
основоположником кооперативного движения. 
Он считал его эффективным инструментом повы-
шения уровня жизни населения. Предлагая адап-
тацию традиционных горных общинных хозяйств 
к современным условиям через развитие кредит-
ных товариществ, он позиционировал этот метод 
как проверенный в Европе и России способ 
системной модернизации традиционного произ-
водства.

Г.Баев предполагал создание народного 
банка на базе Кабардинской общественной 
суммы, опираясь на утвержденный Министер-
ством финансов устав земских касс от 14 июня 
1906 года. Данный устав давал земским собра-
ниям право на учреждение кредитных товари-
ществ, которые могли бы предоставлять финан-
совую поддержку производственным кооперати-
вам, потребительским и сельскохозяйственным 
обществам, а также индивидуальным крестья-
нам.

Однако, вопрос реорганизации обществен-
ной суммы в 1905–1906 гг. не был завершен, 
поскольку созданная для подготовки ходатайства 
комиссия не представила проект устава предпо-
лагаемого банка.

Многие проекты Г. Баева в Нальчикском 
округе стали возможными благодаря его умелому 
использованию возможностей расширяющейся 
публичной сферы. Глубоко изучив проблемы и 
пути их решения в сфере организации государ-
ственного управления в округе, он продемон-
стрировал, как эффективное взаимодействие 
общества и государства может способствовать 
оптимизации управления в многонациональной 
Терской области.
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способ образования – содержание сельскохозяйственных животных; (3) сопутствующий характер ос-
новному сельскохозяйственному производству; (4) назначение и область применения – использование 
в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве; (5) не признаются агрохимикатами и отхо-
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Annotation. The article analyzes the legal definition of animal husbandry by-products contained in 
Article 2 of Federal Law No. 248-FZ of July 14, 2022 “On Animal Husbandry By-Products and Amendments 
to Certain Legislative Acts of the Russian Federation”. The assertion that legal definitions are a special type of 
regulatory prescriptions in the form of an official authentic interpretation and prescribing a mandatory 
understanding for law enforcement entities is recognized as methodologically sound. The essential features of 
animal husbandry by-products are identified: (1) an item limited in civil circulation; (2) the method of formation 
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Введение. В Федеральном законе от 14 
июля 2022 г. № 248-ФЗ «О побочных продуктах 
животноводства и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон о побочных продуктах 
животноводства, Закон) содержится легальная 
дефиниция побочных продуктов животноводства. 

К ним относится «вещества, образуемые при 
содержании сельскохозяйственных животных, 
включая навоз, помет, подстилку, стоки, и исполь-
зуемые в сельскохозяйственном производстве» 
(п. 1 ст. 2). В отечественной юридической док-
трине высказано суждение, имеющее, как пред-
ставляется, методологическое значение, о том, 
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что легальные дефиниции представляют собой 
форму официального аутентического толкова-
ния, предписывающую обязательное понимание 
тех или иных терминов и понятий субъектами, 
применяющими право [1, с. 67]. Поэтому в право-
вой системе такие разъяснения принимают осо-
бую форму нормативных предписаний – дефини-
тивных предписаний (положений), действующих 
совместно с регулирующими и иными установле-
ниями [2, с. 24–25].

Анализ легального определения побочных 
продуктов животноводства позволил выделить 
совокупность их существенных признаков:

1) побочные продукты животноводства – это 
движимая, родовая (по общему правилу), 
потребляемая, делимая вещь, представля-
ющая собой естественное приращение 
сельскохозяйственных животных (плод) и 
относящаяся к объектам, ограниченным в 
гражданском обороте;

2) побочные продукты животноводства – это 
вещества, образуемые при содержании 
сельскохозяйственных животных;

3) побочные продукты животноводства – это 
продукция, которая всегда сопутствует 
основному производству;

4) назначением и областью применения 
побочных продуктов животноводства явля-
ется их использование в качестве органи-
ческого удобрения в сельском хозяйстве;

5) побочные продукты животноводства не 
признаются агрохимикатами и отходами 
производства.

Памятуя о том, что «правовое регулирова-
ние лишь тогда будет действенным и эффектив-
ным, когда сами общественные отношения ока-
жутся глубоко и всесторонне изученными» [3, с. 
18], каждый из выделенных признаков требует 
обстоятельного анализа. В настоящей статье 
детально рассмотрим только способ образова-
ния, а также сопутствующий характер побочных 
продуктов животноводства основному сельско-
хозяйственному производству, что соответствует 
второму и третьему из указанных признаков.

В ходе проведенного исследования исполь-
зовались методы как эмпирического, так и теоре-
тического познания государственно-правовых 
явлений. Если процесс формирования понятий 
осуществляется не на основе изучения непосред-
ственного бытия, а только в процессе формаль-
но-логического выведения понятий из других, 
хотя бы и верных абстракций, то теоретический 
анализ превращается в априорное, умозритель-
ное исследование [4, с. 492].

Способ образования побочных продуктов 
животноводства. Побочные продукты животно-
водства – это образуемые при содержании сель-
скохозяйственных животных вещества. Иными 

словами, побочные продукты животноводства – 
это результат содержания только сельскохозяй-
ственных животных, а не диких, домашних, слу-
жебных, лабораторных, спортивных животных 
или животных, используемых в культурно-зре-
лищных мероприятиях.

Вопрос о том, к какому виду объектов граж-
данский прав относятся животные, является 
предметом научной дискуссии. Толкуя одни и те 
же нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ст. 137, 221, 230–232, 241), россий-
ские исследователи делают разные выводы о 
гражданско-правовой природе животных. Наибо-
лее известными являются следующие концепции: 
животное – одушевленная вещь [5, с. 28], [6, с. 48]; 
животное – вещь (но без признания категории 
«одушевленных вещей») [7, с. 160]; животное – 
особое (иное) имущество, не являющееся вещью 
[8, с. 49]; животное – особый объект гражданских 
прав (ни вещь, ни «иное имущество»), к которому 
только применяются правила об имуществе [9, с. 
4–5], [10, с. 17]. Кроме того, чаще всего подчерки-
вается, что понятием «животное», используемым 
в статье 137 ГК РФ, охватываются не все виды 
животных, а только домашние, сельскохозяй-
ственные животные и дикие животные, не пребы-
вающие в состоянии естественной свободы.

Понятие «сельскохозяйственное животное» 
дефинируется в российском законодательстве 
по-разному: в одних легальных дефинициях 
акцент делается на биологических видах живот-
ных, относимых к данному виду, а в других – на 
целях их использования [11, с. 42–43]. Так, Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О 
всероссийской сельскохозяйственной переписи» 
к сельскохозяйственным животным относит 
используемые для производства животноводче-
ской и иной сельскохозяйственной продукции 
скот, ценных пушных зверей, кроликов, птиц, 
пчел (п. 7 ст. 1). А вот Федеральный закон от 25 
июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйственного страхо-
вания и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства» опреде-
ляет сельскохозяйственных животных как 
«животные всех видов, любого полового и воз-
растного состава, разведение которых осущест-
вляется в целях получения продукции животно-
водства» (п. 7 ст. 2). Сходный подход к определе-
нию можно обнаружить в Национальном стан-
дарте Российской Федерации «Возобновляемые 
источники сырья. Сельскохозяйственные 
ресурсы. Термины и определения» (ГОСТ Р 56694-
2015), который устанавливает, что сельскохозяй-
ственное животное – это домашнее животное, 
содержащееся человеком с целью получения 
продуктов питания, сырья для производства про-
мышленной продукции (в том числе пищевой, 
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медицинской, кормовой, технической, текстиль-
ной и др.), а также выполняющее транспортные и 
рабочие функции.

Анализ приведенных легальных дефиниций, 
а также положений Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности, 
утвержденного Приказом Росстандарта от 31 
января 2014 г. № 14-ст (ОК 029-2014), позволяет 
обозначить следующие отличительные черты 
сельскохозяйственных животных:

1) животное должно быть полностью одомаш-
ненным (скот, ценные пушные звери, кро-
лики, птица, пчелы) либо полуодомашнен-
ным (страус, отдельные виды насекомых – 
дождевые и шелковичные черви, земляные 
моллюски, улитки);

2) животное должно быть продуктивным, т.е. 
целенаправленно используемым для про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции (поголовья скота, продуктов питания, 
сырья для производства промышленной 
продукции) и (или) для выполнения транс-
портных и рабочих функций.

Первый признак исключает применение к 
отношениям в области содержания и использова-
ния сельскохозяйственных животных Федераль-
ного закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 
животном мире», распространяющегося на отно-
шения в области охраны и использования диких 
животных, а также Федерального закона от 20 
декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», 
распространяющегося на отношения по исполь-
зованию и сохранению водных биоресурсов 
(водных животных и растений, находящихся в 
состоянии естественной свободы). Второй при-
знак исключает действия Федерального закона 
от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», который распространяется 
на отношения, связанные с содержанием и 
использованием животных не в продуктивных 
целях. Поэтому, например, к сельскохозяйствен-
ному производству не будет относиться охота, 
отлов и отстрел диких животных, производство 
шкур и кож, получаемых в результате охоты или 
отлова и отстрела диких животных, добыча 
(вылов) рыбы в обновляемых водоемах, содержа-
ние и дрессировка домашних животных.

С экономической точки зрения, сельскохо-
зяйственные животные могут выступать в отдель-
ных случаях как средства труда, а в других – как 
предметы труда. Средствами труда считаются те 
сельскохозяйственные животные, от которых при 
их содержании получают продукцию (молочное 
стадо коров, рабочие лошади). В бухгалтерском 
учете они отражаются как «основные средства». 
К предметам труда относят тех сельскохозяй-

ственных животных, продукцию от которых полу-
чают в основном после их забоя (откормочный 
молодняк, выбракованные из основного стада 
животные, молодняк до перевода в основное 
стадо). В бухгалтерском учете они отражаются в 
составе «оборотных средств».

Представляется, что создание единого 
исчерпывающего перечня сельскохозяйственных 
животных едва ли возможно, поскольку один и 
тот же вид животного в зависимости от цели его 
содержания может выступать как в роли продук-
тивного животного (выращивание и разведение 
собак в питомниках), так и домашнего (содержа-
ние и дрессировка собак).

Сопутствующий характер побочных продук-
тов животноводства основному сельскохозяй-
ственному производству. Побочные продукты 
животноводства – это всегда сопутствующая 
основному производству продукция. Очевидно, 
что разведение сельскохозяйственных животных 
преследует получение от них максимального 
количества основной (главной) продукции (напри-
мер, поголовье скота, мясо, молоко, яйцо, шерсть 
и прочее) с соблюдением высоких стандартов ее 
качества при минимизации материальных и тру-
довых затрат. Тогда как самоцелью животновод-
ства не является получение побочных (сопутству-
ющих) продуктов (навоза, помета, подстилки, сто-
ков), хоть и обладающих также потребительной 
стоимостью. Иными словами, сельскохозяй-
ственных животных разводят и выращивают не 
для получения побочных продуктов. Последние 
являются результатом естественного процесса 
развития животных. 

Признак побочности рассматриваемой 
группы продуктов представляется очевидным 
при первом приближении. Между тем для целей 
последующего толкования соответствующих пра-
вовых норм требует известных пояснений.

В легальной дефиниции (определении) 
побочных продуктов животноводства нет пря-
мого указания на их побочный характер. О суще-
ствовании данного признака можно догадаться 
только путем контекстного анализа перечня тех 
веществ, которые отнесены законодателем к 
данной группе – «навоз, помет, подстилка, стоки». 
Ясно, что общим признаком для всех таких объ-
ектов является побочность их образования – они 
создаются в процессе животноводческого произ-
водства как сопутствующая, но не основная про-
дукция. Отсутствие четких пояснений на этот счет 
в легальном определении законодатель компен-
сирует официальным названием данной группы 
продуктов, в котором данный признак непосред-
ственно содержится («побочный»).

Проанализируем указанный в легальной 
дефиниции перечень веществ, относящихся к 
побочным продуктам животноводства («навоз, 
помет, подстилка, стоки»). Во-первых, для город-
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ского жителя может быть не до конца ясен смыл 
термина «подстилка». В данном контексте ее сле-
дует определить как подстилочный навоз (помет), 
получаемый при использовании различных мате-
риалов (соломы, сена, древесных опилок или 
стружки) в качестве подстилки животным. 
Во-вторых, представляется, что указанный пере-
чень веществ надлежит считать примерным 
(неисчерпывающим). И вот почему. Лица, занима-
ющиеся производством сельскохозяйственной 
продукции, самостоятельно осуществляют отне-
сение веществ, образуемых при содержании 
сельскохозяйственных животных, к побочным 
продуктам животноводства или отходам. При 
этом не имеет значение факт включения таких 
веществ в федеральный классификационный 
каталог отходов (ч. 1 ст. 5 Закона о побочных про-
дуктах животноводства). Из анализа Федераль-
ного классификационного каталога отходов, 
утвержденного Приказом Росприроднадзора от 
22 мая 2017 г. № 242, следует, что к отходам раз-
ведения сельскохозяйственной птицы могут 
относиться, например, «скорлупа куриных яиц 
при инкубации цыплят бройлеров», «мука яичной 
скорлупы», «осадок механической очистки сточ-
ных вод, образующихся при разведении сельско-
хозяйственной птицы», «смесь осадков биологи-
ческой и флотационной очистки сточных вод, 
образующихся при разведении сельскохозяй-
ственной птицы». Заметим, что о принятом реше-
нии лица, осуществляющего производство сель-
скохозяйственной продукции, необходимо уведо-
мить Федеральную службу по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 
Форма и порядок соответствующего уведомле-
ния утверждены Приказом Минсельхоза России 
от 7 октября 2022 г. № 671 [12, с. 60–62].

Признак побочности нельзя трактовать так, 
будто соответствующая группа веществ является 
чем-то малозначительным или вовсе не представ-
ляющим какой-либо ценности. Напротив, побоч-
ные продукты животноводства обладают потре-
бительной стоимостью. Свойство их побочности 
и стоимостной характер не находятся в прямой 
зависимости. Как и любая продукция, получае-
мая в ходе осуществления хозяйственной дея-
тельности, побочные продукты животноводства 
подлежат бухгалтерскому учету. Но есть особен-
ность. Собственники побочных продуктов живот-
новодства осуществляют бухгалтерский учет 
побочных продуктов животноводства отдельно 
от учета основной продукции и отходов (ч. 4 ст. 5 
Закона). 

Заметим также, что обязательным условием 
использования и реализации побочных продук-
тов животноводства является наличие техниче-
ских условий, утвержденных их изготовителем, 
определяющих характеристики побочных про-
дуктов животноводства, способы их обработки, 

переработки и условия использования, методы 
контроля и требования к безопасности. На побоч-
ные продукты животноводства не требуется 
оформление ветеринарно-сопроводительных 
документов. Отображать реализацию (использо-
вание, перемещение) побочных продуктов живот-
новодства в Федеральной государственной 
информационной системе «Сатурн» также не 
нужно.

Побочные продукты животноводства, явля-
ясь сопутствующими (побочными) результатами 
содержания сельскохозяйственных животных, 
следует считать сельскохозяйственной продук-
цией. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458 утвер-
жден соответствующий Перечень. К сельскохо-
зяйственной продукции, в частности, отнесены 
удобрения животного происхождения (20.15.80.110) 
применительно к разным видам животноводства 
(скотоводства, свиноводства, овцеводства, козо-
водства, птицеводства, коневодства, оленевод-
ства, верблюдоводства, кролиководства). Поэ-
тому, например, сумму доходов, полученных от 
реализации побочных продуктов животновод-
ства, следует включать в расчет выручки от реа-
лизации сельскохозяйственной продукции. Дан-
ный показатель имеет значение для определения 
статуса «сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя» («сельскохозяйственной организации») 
для целей административного, финансового, бан-
кротного законодательства.

Побочные продукты животноводства входят 
в более обширную группу – побочные продукты 
производства, правовой режим которых закре-
плен в Федеральном законе от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». К 
последним могут быть отнесены вещества и (или) 
предметы, образующиеся при производстве 
основной продукции, в том числе при выполнении 
работ и оказании услуг, и не являющиеся целью 
данного производства, работ или услуг, если 
такие вещества и (или) предметы пригодны в 
качестве сырья в производстве либо для потре-
бления в качестве продукции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (п. 2 
ст. 51.1 Закона об охране окружающей среды). 
Побочные продукты производства и побочные 
продукты животноводства соотносятся между 
собой как род и вид. Для первой группы продук-
ции установлен общий правовой режим, ко вто-
рой – специальный. Поэтому нормы, касающиеся 
первой группы продукции, применяются субсиди-
арно к отношениям в области обращения второй 
группы продукции. Заметим, что правовой режим 
побочных продуктов производства и правовой 
режим побочных продуктов животноводства в 
основных своих положениях совпадают, но все 
же не являются тождественными между собой. 
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Так, передача иным лицам побочных продуктов 
производства, которые не соответствуют требо-
ваниям, установленным к сырью либо продукции, 
не допускается (п. 6 ст. 51.1 Закона об охране 
окружающей среды), тогда как необработанные и 
непереработанные побочные продукты животно-
водства могут быть реализованы другому юриди-
ческому лицу с целью их обработки, переработки 
и использования.

Побочный характер рассматриваемой 
группы продукции животноводства актуализи-
рует вопрос о классификации животноводческой 
продукции – если есть побочные продукты, то 
есть и основные, а значит номенклатура (ассор-
тимент) выпускаемой продукции в рассматривае-
мой сфере является неоднородной и поддаю-
щейся определенной систематизации. В качестве 
постановки научной проблемы предлагаем диф-
ференцировать несколько правовых режимов 
животноводческой товарной продукции для 
целей правового регулирования: правовой режим 
основной продукции животноводства [сельскохо-
зяйственные животные, животноводческое сырье 
и потребительские товары животноводства (в том 
числе продукты питания животного происхожде-
ния)] и правовой режим побочных продуктов 
(животноводства и производства). В качестве 
критерия такой классификации примем цель осу-
ществления животноводческого производства – 
главным результатом животноводства может 
быть получение только основной продукции в 
любом сочетании (например, мясное, молочное, 
мясо-молочное скотоводство); получение побоч-
ных продуктов в качестве основной цели высту-
пать не может (что обусловлено назначением 
сельскохозяйственных животных и экономиче-
ской целесообразностью). Основная продукция 
животноводства представлена сельскохозяй-
ственными животными, а также продукцией, 
полученной в результате нормального процесса 
жизнедеятельности сельскохозяйственных 
животных (животноводческое сырье, потреби-
тельские товары). К первой группе, например, 
могут быть отнесены скот (молочный, крупный, 
крупный для убоя), телята, молодняк скота, сви-
ньи, овцы, молодняк овец, козы, молодняк коз, 
куры, молодняк кур, цыплята кур, бройлеры, 
лошади, молодняк лошадей, лошади убойные, 
ослы, мулы и лошаки, олени, верблюды-дроме-
дары (одногорбые), верблюды-бактрианы (дву-
горбые), кролики, молодняк кроликов, кролики 
для убоя, лисицы (песцы, норки, нутрии, соболи, 
бобры, ондатры, хори) клеточного разведения, 
рыба возрастных категорий пресноводная, рыба 
ремонтного поголовья пресноводная, рыба 
маточного поголовья пресноводная, пчелы, 
свинки морские (крысы, мыши, хомяки) лабора-
торные, приматы (птицы и прочие животные) для 
научно-исследовательских целей и др. В каче-

стве животноводческого сырья может быть полу-
чена шерсть, волос-сырец, сырье коллагенсо-
держащее и кератинсодержащее, каракуль невы-
деланный, смушка невыделанная, сырье пуш-
но-меховое (невыделанные шкурки), мускусная 
струя бобров, шкуры животных, сырье перо-пу-
ховое, эмбрионы сельскохозяйственных живот-
ных для репродукции, личинки рыбы пресново-
дные, мальки рыбы пресноводные, молодь рыбы 
пресноводная, сеголетки пресноводные, годо-
вики пресноводные, молочко маточное, яд пчели-
ный, прополис, воск пчелиный, коконы шелко-
пряда и др. Потребительскими товарами живот-
новодства считаются молоко сырое, яйца птицы, 
икра рыбоводная пресноводная, мед натураль-
ный пчелиный, перга, обножка и др. Результатом 
животноводческого производства могут быть 
также отходы животноводства и производствен-
ный брак. В зависимости от характера недостатка 
бракованная животноводческая товарная про-
дукция (в том числе побочные продукты) могут 
быть отнесены к отходам.

Побочные продукты животноводства – 
собирательное понятие, но не только по своему 
составу, поименованному в Законе (навоз, помет, 
подстилка, стоки), но и по степени их обработки 
(первоначальные (исходные), обработанные и 
переработанные). 

Особо отметим, что рассматриваемая 
группа объектов хоть и относится к побочным 
продуктам, но все же считается продукцией про-
изводства. По этому признаку побочные про-
дукты животноводства следует отличать от «вто-
ричных ресурсов», которые также известны рос-
сийскому законодательству (п. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»). Вторич-
ные ресурсы представляют собой отходы, а 
побочные продукты животноводства – дополни-
тельную продукцию, образующуюся при произ-
водстве основной. Вторичные ресурсы могут 
быть получены в результате раздельного нако-
пления, сбора или обработки отходов либо обра-
зованы в процессе производства, а побочные 
продукты животноводства – только в результате 
животноводческого производства. Однако они 
имеют сходные черты. Так, вторичные ресурсы 
могут быть повторно использованы для произ-
водства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг или получения энергии. Продукция, полу-
ченная из вторичных ресурсов, называется «вто-
ричное сырье». Побочные продукты животновод-
ства также пригодны в качестве сырья в другом 
производстве или используются в качестве гото-
вой продукции для потребления. Поэтому вопрос 
об отнесении конкретного объекта к отходам или 
побочным продуктам решается хозяйствующим 
субъектом самостоятельно исходя из конкретной 
ситуации.
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Представленная на рецензирование науч-
но-исследовательская работа – практи-

кум «Тактические особенности деятельности под-
разделений патрульно-постовой службы полиции 
в различных ситуациях» разработана для науч-
но-педагогического состава, сотрудников терри-
ториальных органов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации и слушателей, обуча-
ющиеся по различным образовательным про-
граммам профессионального обучения в образо-
вательных организациях Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

Актуальность данной научно - исследова-
тельской работы продиктована тем, что патруль-
но-постовая служба полиции, как специальное 
подразделение органов внутренних дел осущест-

вляет административную деятельность по обе-
спечению общественного порядка и безопасно-
сти на всей территории Российской Федерации. 
В процессе повседневной службы сотрудники 
полиции, обеспечивающие охрану обществен-
ного порядка, регулярно сталкиваются с различ-
ными ситуациями, разрешение которых требует 
от них   умения оперативно оценить обстановку и 
спланировать последовательность своих дей-
ствий, направленных на достижение макси-
мально положительного результата с минималь-
ными негативными последствиями. Разработка и 
использование в учебно-воспитательном про-
цессе практикума обеспечит освоение теорети-
ческих знаний, практических умений и тактиче-
ских навыков, необходимых для успешного 
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выполнения задач в различных ситуациях опе-
ративно-служебной деятельности и будет спо-
собствовать развитию профессионального 
мастерства, взаимодействия сотрудников под-
разделений ППСП с другими подразделениями и 
службами.

Практикум содержит комплекс вводных 
ситуаций, посвященных отдельным аспектам 
деятельности сотрудников строевых подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции, а 
именно тактическим действиям по предупреж-
дению и пресечению административных право-
нарушений при проведении публичных мероприя-
тий;  тактическим действиям при неповиновении 
законным требованиям сотрудников полиции;  

тактическим действиям при применении огне-
стрельного оружия, специальных средств и 
физической силы; тактическим действиям при 
возникновении ЧС и ЧО. 

В целом представленная на рецензирова-
ние научно-исследовательская работа актуальна, 
соответствует предназначению, обозначенному в 
аннотации, составлено грамотно, написано 
доступным языком и объективно может быть 
рекомендовано для использования в учебном 
процессе образовательных организаций системы 
МВД России, а также для применения в деятель-
ности практических сотрудников правоохрани-
тельных органов. 
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