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Разделение властей - одна из основопола-
гающих концепций современного госу-

дарственного устройства, которая играет ключе-
вую роль в обеспечении демократических про-
цессов и защите прав граждан [4, с.806]. Истори-
ческие корни этого принципа уходят вглубь веков 
и связаны с трудами множества философов и 
политиков, ведь мысль о необходимости разде-
ления власти формировалась постепенно.

Философские основы концепции разделе-
ния властей восходят к античной Греции, однако 
её наиболее яркое выражение было дано в XVII-
XVIII веках. Произведения таких мыслителей, как 
Джон Локк и Шарль-Монтескье, стали краеуголь-
ными камнями, на которых строилась современ-
ная политическая теория.

Джон Локк в своём труде «Два трактата о 
правлении» (1689) подчеркивает важность разде-
ления государственной власти на законодатель-
ную и исполнительную. Локк утверждает, что 
законодательная власть должна представлять 

интересы народа, тогда как исполнительная — 
обеспечивать законность и порядок. Он отме-
чает, что любое нарушение этих принципов может 
привести к тирании. Локк писал: «...государствен-
ная власть, которая не устанавливает законов, а 
лишь произвольно их применяет, есть тирания» 
[3, с.92]. Эта идея о необходимости ограничения 
власти легла в основу современных демократи-
ческих систем.

Шарль-Монтескье, в свою очередь, в своём 
произведении «О духе законов» (1748) предложил 
более детальную концепцию разделения властей. 
Монтескье выделяет три ветви власти: законода-
тельную, исполнительную и судебную, каждая из 
которых должна функционировать независимо от 
других. Он утверждает, что такое разделение 
необходимо для предотвращения злоупотребле-
ния властью [5, с.117].

На основе идей Монтескье был разработан 
ряд конституций, в частности, Конституция США 
1787 года, которая закрепила принцип разделе-
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ния властей на практическом уровне. В ней было 
четко прописано распределение полномочий 
между законодательной (Конгресс), исполнитель-
ной (Президент) и судебной (Судебная система) 
ветвями власти. Эти механизмы контроля и про-
тивовеса стали дополнительной гарантией демо-
кратических свобод и прав граждан.

Сравнительное исследование политических 
систем показывает, насколько различно приме-
няется принцип разделения властей в разных 
странах. Одной из популярных моделей разделе-
ния властей является модель, применяемая в 
США. Здесь законодательная власть представ-
лена Конгрессом, состоящим из двух палат — 
Сената и Палаты представителей, исполнитель-
ная — Президентом и его администрацией, судеб-
ная — Верховным судом и другими федераль-
ными судами. Эта система, основанная на 
принципах «сдержек и противовесов», обеспечи-
вает механизмы контроля и равновесия между 
ветвями власти. Например, президентский вето 
на законы, принятые Конгрессом, является при-
мером такого механизма. Это взаимодействие 
создает динамическую систему, способную 
адаптироваться к политическим изменениям.

В отличие от США, многие страны, такие 
как Великобритания, придерживаются организа-
ции парламентского типа. В этом случае законо-
дательная и исполнительная власти более тесно 
связаны: премьер-министр и кабинет министров 
выбираются из состава парламента. Это создает 
иные условия для формирования политической 
ответственности, так как правительство может 
быть устранено парламентом в любой момент 
через процедуру вотума недоверия. Такая 
система может быть более эффективной в обе-
спечении политической стабильности и быстроты 
принятия решений, хотя и рискует подорвать уро-
вень контроля со стороны парламентской оппо-
зиции [2, с.153].

Противоположный пример можно наблю-
дать в странах с авторитарными тенденциями, 
например, в России, где президентская власть 
значительно доминирует над другими ветвями. 
Тем не менее, конституционно заявленное разде-
ление властей существует, хотя на практике иска-
жается. В работе М.В. Буланенкова подчеркива-
ется, что власти зачастую используют закон как 
инструмент для легитимизации своих действий и 
подавления оппозиции. Эта ситуация создает 
искаженную интерпретацию разделения властей, 
где одна ветвь фактически лишает другие реаль-
ной независимости [1].

Другой интересный случай представляет 
собой новый подход к разделению властей в кон-
тексте европейских стран, таких как Германия и 
Франция. Здесь наблюдается интересный баланс 

между различными ветвями власти. Во многих 
случаях судебные органы становятся арбитрами, 
когда возникает необходимость в разрешении 
споров между различными уровнями власти, что 
демонстрирует глубину и сложность отношений 
между ветвями власти.

Научный анализ моделей разделения вла-
стей показывает, что данный принцип является 
гибким и настраиваемым в зависимости от куль-
турных, исторических и социальных факторов. 
Разные подходы к разделению властей выраба-
тываются путем осмысления уникальных нацио-
нальных контекстов, присущих каждой системе. 
Эти факторы влияют не только на внутренние 
процессы, но и на международные отношения, 
определяя, как страны взаимодействуют и 
сотрудничают друг с другом в глобализирован-
ном мире.

Важность данного анализа не может быть 
недооценена, так как понимание механизмов раз-
деления властей в различных странах может быть 
ключом к улучшению демократических процес-
сов и прав человека на глобальном уровне.

Применение концепции разделения властей 
укрепляет правосознание общества и создает 
условия для развития институтов гражданского 
общества. Исследования показывают, что в стра-
нах с высоким уровнем демократии (например, 
Норвегия, Швейцария, Канада) существует 
больше возможностей для гражданского уча-
стия, что свидетельствует о взаимосвязи между 
политической структурой и общественным созна-
нием. В частности, согласно отчёту «Freedom 
House» за 2021 год, в странах с хорошо функцио-
нирующим разделением властей граждане имеют 
больший доступ к правосудию и защите своих 
прав [6].

Эксперименты с разделением властей не 
ограничиваются только западными странами. В 
Латинской Америке, например, многие страны, 
такие как Бразилия и Чили, пытались внедрить 
принципы разделения властей на протяжении XX 
века. В Бразилии Конституция 1988 года четко 
определяет полномочия и функции различных 
ветвей власти, что стало важным шагом к демо-
кратизации общества после долгого периода 
военной диктатуры. По данным Всемирного 
банка, уровень демократии в Бразилии значи-
тельно улучшился с 1988 года, что подтверждает 
важность данной концепции.

Однако, несмотря на разнообразие подхо-
дов к реализации принципа разделения властей, 
существуют и общие проблемы. Одна из них — 
это перетекание властных полномочий, что 
наблюдается в странах с молодыми демократи-
ями. Исследование, проведенное Институтом 
международных отношений в 2021 году, показы-
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вает, что в таких странах, как Украина и Грузия, 
несмотря на декларации о разделе властей, фак-
тически наблюдается смешение полномочий и 
недостаток реального контроля, что приводит к 
слабой эффективности правительственных 
структур [6].

Таким образом, исторические корни и фило-
софские основы принципа разделения властей, 
разработанные на протяжении веков, напоми-
нают нам о важности не только теоретического 
осмысления, но и практического применения 
этих идей в современном мире.
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В теории государства и права вопрос о 
понимании права в силу его сложной 

правовой природы всегда занимал ключевое 
место.  На протяжении всего исторического раз-
вития менялось представление о праве, появля-
лись концепции правопонимания, характерные 
для определенного исторического периода. 

К настоящему времени известны несколько 
подходов к определению сущности права, каж-
дый из которых акцентирует внимание на различ-
ных аспектах права и отражает разнообразие 
философских, социальных и политических взгля-
дов. 

Нравственный (философский) подход к 
пониманию права имеет глубокие корни в исто-
рии философии и права и имеет в своей основе 
идеи древнегреческих философов - Сократа, 
Аристотеля. Право рассматривалось через связь 
с моралью, то есть истинное право должно отра-
жать высшие нравственные принципы. 

Нравственный подход тесно связан с тео-
рией естественного права. Теории естественного 
права нашли своё выражение в трудах таких 
мыслителей, как Джон Локк, Гуго Гроций и Жан-
Жак Руссо и др. 
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Сторонники теории естественного права 
придерживаются позиции, что природные права, 
такие как право на жизнь, свободу и собствен-
ность, существуют независимо от воли государ-
ства. Государство призвано закрепить права, 
обеспечить их реализацию, защиту и охрану. В 
основе лежит принцип справедливости и защиты 
прав, любой человек может оспорить несправед-
ливый закон либо решение.

Нравственный подход к праву играет важ-
ную роль в развитии правовой теории, влияя на 
права человека, подчеркивая связь между зако-
ном и моралью, а также неразрывную связь 
права, справедливости и нравственности.

При социологическом подходе право пони-
мается как социальный феномен и рассматрива-
ется не только как система норм, но и как про-
цесс их реализации, включая правоприменитель-
ную практику, поведение субъектов права.  Соци-
ологический подход подчеркивает особое 
значение права как инструмента регулирования 
социальных отношений и рассматривает его как 
продукт социальной жизни.

В качестве одной из идей социологического 
подхода является понимание права как инстру-
мента поддержания социального порядка. Пра-
вовые нормы выполняют функцию регулирования 
поведения индивидов и социальных групп, обе-
спечивая стабильность и предсказуемость их 
взаимодействия. 

Эмиль Дюркгейм, один из основоположни-
ков социологического подхода, подчеркивал, что 
право отражает состояние общественной соли-
дарности: в традиционных обществах преобла-
дает репрессивное право, а в современных - 
реституционное, которое направлено на восста-
новление нарушенных прав.

Согласно социологическому подходу, право 
рассматривается как механизм регулирования 
социальных отношений, его содержание форми-
руется под воздействием различных социальных 
сил и интересов. 

Н.М. Коркунов, являясь сторонником соци-
ологического подхода к пониманию права, разви-
вал основные его концепции в прогрессивном 
ключе и определял право, как «разграничение 
интересов», такой подход учитывал влияние пси-
хики в понимании права, эта идея развивалась 
ученым далее: отмечая неотделимость права от 
нравственности: «разграничение интересов не 
может не считаться с нравственной их оценкой». 
Такие идеи в чем-то предвосхищали психологиче-
скую теорию права, которую позже предложил 
Л.И. Петражицкий» [1].

Право возникает, развивается и изменяется 
под влиянием социальных условий, культуры, 

экономических факторов и политической власти. 
Для правопонимания социологический подход 
важен тем, что с его помощью можно проследить, 
как право адаптируется к изменениям, как его 
нормы применяются на практике и как оно может 
отражать интересы различных социальных групп. 
Объектом социологического анализа являются 
процессы, при которых право адаптируется к 
изменениям в экономике, политике и культуре 
общества.

Следует согласиться с В.О. Мироновым, 
Н.В. Зин, что в России наиболее распространен-
ным нормативистское понимание права, 
«согласно нормативистской концепции, иного 
права, кроме позитивного, не существует. Для 
нашей страны, в которой закон – доминирующая 
форма права, это основное его определение» [2].

Согласно нормативному подходу, право 
представляет совокупность правил поведения, 
закрепленных в официальных источниках (зако-
нах, подзаконных актах), которые регулируют 
общественные отношения и обеспечиваются при-
нудительной силой государства.

Право в правовом государстве является 
регулятором общественных отношений, гарантом 
правопорядка и механизмом защиты прав и сво-
бод граждан. 

Правовое государство можно представить, 
как идею, связанную с идеальной организацией 
государства. В идее правового государства необ-
ходимо выделить два аспекта: свобода человека 
и обеспечение его прав; ограничение правом 
государственной власти. 

Формирование правового государства про-
исходит естественно-историческим путем, через 
осознание и осмысление его преимуществ перед 
другими исторически известными типами госу-
дарства. Правовое государство, его облик, опре-
деляют особенности исторического становления, 
национальные традиции и менталитет, геополити-
ческие особенности, в которых формируется 
правовое государство.

В развитие доктрины правового государ-
ства внес И. Кант. Как замечает Л.А. Овчинни-
кова, «философская основа теории правового 
государства сформулирована И. Кантом, кото-
рый рассматривал государство как объединение 
множества людей, подчиненных правовым зако-
ном» [3].

И. Кант в своей работе «Критика чистого 
разума» исследовал вопросы общественного 
блага и его правовое закрепление. Верховенство 
закона и право на справедливость, должны быть 
не только закреплено в Основном Законе, но и 
быть реально существующими.
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Особенностью дореволюционного подхода 
к понятию правового государства является 
использование морально-нравственных крите-
риев, где главным основанием являются не право, 
а национальное самосознание и нравственность. 

С принятием Конституции в Российской 
Федерации в 1993 году, основным направлением 
стало претворение классического понимания 
идеи правового государства. В ст. 1 Конституции 
Российской Федерации закреплено, что Россий-
ская Федерация «есть демократическое федера-
тивное правовое государство...», что следует 
отнести к программным положениям, где в каче-
стве основы выступают ценности и представле-
ния о правопорядке, законности, прав человека и 
др. 

Верховенство права – признак правового 
государства. Для верховенства права необхо-
димо соблюдение нескольких условий: верховен-
ство Конституции в системе нормативных право-
вых актов; государственная власть, формируе-
мая на основе закона; правовой характер прини-
маемых законов. Создание, исполнение законов, 
и отношения между правовыми нормами также 
регулируются законом.

В Конституции РФ закреплены основопола-
гающие положения о конституционном строе; 
правах и обязанности человека; государственное 
устройство и другие положения.

Система прав и свобод граждан, хорошо 
налаженный механизм их защиты является вто-
рым признаком правового государства. Главной 
целью правового государства является обеспе-
чение прав и свобод человека.

Права человека определяют, как человек 
живет в обществе, отношения с государством и 
обязательства государства и т.д. Государство не 
только должно признавать, но и гарантировать 
полный набор прав и свобод человека, признава-
емых в качестве естественных, принадлежащих 
ему от рождения, охранять и защищать права и 
свободы от произвола отдельных должностных 
лиц, государственных органов, от любых посяга-
тельств.

Третий признак правового государства - 
взаимная ответственность личности и государ-
ства, то есть государство и личность обладают 
взаимными правами и обязанностями. 

Государство, выполняя свои функции, обя-
занности, несет также ответственность перед 
личностью и, в свою очередь, вправе требовать 
выполнения ее обязанностей, установленных 
законом. Как и государство, личность может 
потребовать исполнить свои обязанности, напри-
мер, восстановить нарушенное право и т.д.  

Взаимодействие с органами государствен-
ной власти, а также право на обращение с пред-
ложениями и заявлениями по различным вопро-
сам, является важным элементом в системе прав 
человека, поскольку оно не только предоставляет 
гражданам возможность влиять на процессы 
принятия решений в той или иной сфере, но и 
способствует укреплению общественного кон-
троля над действиями властей. 

Возможность участия в митингах, собра-
ниях и шествиях (ст. 31 Конституции РФ) дополни-
тельно подчёркивает свободу выражения мнений 
и позиций по актуальным вопросам, что является 
неотъемлемой частью демократического участия 
граждан в общественной жизни и важным инстру-
ментом для привлечения внимания общественно-
сти и властей к актуальным проблемам.

Право устанавливает правила поведения, 
соблюдение которых является обязательным для 
всех, а в случае их нарушения, предусматривает 
юридическую ответственность.

Признак разделения властей – признак пра-
вового государства, предполагающий разделе-
ние законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти, функционирующими независимо друг 
от друга, обеспечивая систему сдержек и проти-
вовесов.

Согласно ст. 10 Конституции РФ, «государ-
ственная власть в Российской Федерации осу-
ществляется на основе разделения на законода-
тельную, исполнительную или судебную». Госу-
дарственная власть имеет определенный терри-
ториальный масштаб функционирования, то есть 
власть, которая существует, функционирует и 
развивается внутри государства как территори-
альной организации людей, которая осуществля-
ется строго в пределах (границах) территориаль-
ного данного, государства.

Проблемой достижения идеи правового 
государства является реализация закрепленных 
в Конституции РФ прав, их нарушение, невыпол-
нение своих обязанностей. Основным условием 
становления правового государства является 
соблюдение законов всеми гражданами, орга-
нами государственной власти, чтобы эти законы 
были правовыми, а вся система политической 
власти должна основываться и соответствовать 
требованиям права.

Сущность права в правовом государстве 
заключается в обеспечении порядка, основан-
ного на верховенстве закона, защите прав и сво-
бод человека, обеспечении равенства всех перед 
законом и соблюдении принципа справедливо-
сти.
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Аннотация. Актуальность исследования заключается в том, что тема налогового законодатель-
ства затрагивает, как и государство, так и юридических лиц и физических лиц и изменения в данном 
законодательстве может привести к изменению уровня жизни населения и уровня развития самого 
государства. Изменения, вносимые данным законом, могут быть направлены на упрощение процесса 
уплаты налогов и минимизацию административной нагрузки как для налогоплательщиков, так и для 
налоговых органов. Это важно для создания более благоприятного среды для ведения бизнеса. 

Цель: анализ и сопоставление налогового законодательства до вступления изменений в законо-
дательстве и после. В результате работы будет выявлены причины изменения налоговой законода-
тельства, на сколько это повлияет на государство и граждан Российской Федерации. Автор рассма-
тривает изменения в структуре налоговой системы, акцентируя внимание на увеличении налоговых 
ставок, расширении применения акцизов, внедрении налога на добавленную стоимость в рамках упро-
щенной налоговой системы, а также новшествах в законодательстве о налоге на доходы физических 
лиц.
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Налоги являются одним из экономиче-
ских способов воздействия государства 

на рыночную экономику страны. В зависимости 
от развития налогового законодательства страны 
зависит уровень экономики государства и каче-
ства жизни населения. В чем же причина измене-
ния налогового законодательства? В первую оче-
редь стоит сказать про экономический рост. С 
увеличением темпов роста экономики возникает 
необходимость адаптации налоговой системы 
для обеспечения устойчивого финансового поло-

жения государства. Также важно отметить, что 
налоги являются основным средством финанси-
рования функций органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления посред-
ством формирования доходов бюджетов бюд-
жетной системы страны. За последние годы 
налоговая система государства претерпела мно-
гочисленные изменения. Так, в данной статье 
рассматриваются изменения после подписания 
Президентом РФ и опубликования Федерального 
закона Nº 176-Ф3.  Большинство из данных изме-
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нений, корректирующих Налоговый кодекс, начи-
нают действовать с 01.01.2025 года. Так одним из 
нововведений станет НДС на упрошенной 
системе налогообложения, в 2024г По общему 
правилу бизнес на УСН освобождён от НДС. Но 
есть исключения: ИП и юрлица платят НДС, когда: 
1) ввозят товары в Россию из-за рубежа; 2) 
выставляют счёт-фактуру с НДС покупателю на 
основной системе налогообложения (ОСНО); 3) 
являются налоговыми агентами по НДС; 4) заклю-
чают договор простого товарищества, довери-
тельного управления имуществом или концесси-
онное соглашение. Но в связи с нововведением 
От НДС будут освобождены только ИП и юрлица 
с годовым доходом не более 60 млн рублей. Если 
бизнес получит больше доходов, на УСН можно 
выбрать один из двух вариантов: 1) платить налог 
на УСН + НДС 20% с возможностью пользоваться 
вычетами по НДС; 2) платить налог на УСН + НДС 
по ставке 5 или 7%, но без возможности умень-
шать его на входящий НДС. Ставка 5% будет дей-
ствовать при годовом доходе 60–250 млн рублей, 
7% — при доходе от 250 до 450 млн рублей. Таким 
образом, данные изменения могут серьезно 
повлиять на финансовое планирование и налого-
вую нагрузку предприятий на УСН, особенно для 
тех, кто находится на грани доходных порогов. 
Бизнесам потребуется тщательно анализировать 
свои налоговые стратегии и выбирать наиболее 
выгодные варианты в зависимости от своих дохо-
дов. Одним из изменений станет введение 
пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогоо-
бложения для доходов физических лиц, при этом 
максимальная ставка составит 22%. Размер 
ставки будет определяться в зависимости от 
уровня дохода налогоплательщика, включая 
заработную плату и другие источники доходов, 
которые формируют налоговую базу. С начала 
2025 года для физических лиц с доходом до 2,4 
миллиона рублей включительно будет действо-
вать ставка 13%. Для доходов, превышающих 2,4 
миллиона, но не превышающих 5 миллионов 
рублей, налоговая ставка составит 15%. Эта 
ставка включает фиксированную сумму 312 
тысяч рублей, наложенную на доход в 2,4 милли-
она по ставке 13%. Ставки 18%, 20% и 22% будут 
применяться к доходам свыше 5 миллионов, 20 
миллионов и 50 миллионов рублей соответ-
ственно. Таким образом, новая шкала налоговых 
ставок позволит более справедливо распреде-
лять налоговое бремя в зависимости от уровня 
дохода. Пятиступенчатая система обеспечит про-
грессивное налогообложение, что означает, что 
высокодоходные граждане будут платить более 
высокий процент от своего дохода, в то время как 
те, чей доход ниже, столкнутся с меньшей налого-
вой нагрузкой. Важно отметить, что такая система 
может стимулировать налогоплательщиков к уве-

личению своих доходов, так как часть населения 
останется на более низкой ставке, если их доходы 
не превысят установленные пороги. Это также 
может привести к увеличению бюджетных посту-
плений, благодаря более высокой ставке для 
богатых граждан. Предполагается, что внедрение 
новых ставок будет поддерживаться информаци-
онными кампаниями и разъяснительной работой, 
чтобы налогооблагаемые лица понимали измене-
ния и могли правильно планировать свое финан-
совое положение. Важно, чтобы все налогопла-
тельщики были осведомлены о новых правилах и 
могли адаптироваться к ним, что поможет избе-
жать недоразумений и ошибок при заполнении 
налоговых деклараций. Таким образом, данное 
нововведение должно повлиять не только на 
состояние бюджета, но и на общую экономиче-
скую ситуацию в стране, мотивируя граждан к 
легальному получению доходов и более актив-
ному участию в экономической жизни страны. 
Также хочется затронуть изменения в налоге на 
прибыль. Юрлица на общей системе налогообло-
жения платят 20% от прибыли. Налог на прибыль 
представляет собой один из ключевых платежей, 
поступающих в федеральный и региональные 
бюджеты страны. До конца 2024 года большин-
ство налогоплательщиков пользовались ставкой 
в 20%, из которых 3% составляла федеральная 
доля, а остальные 17% шли на региональные 
нужды. С 2025 года основная ставка увеличится 
до 25%, что означает рост отчислений в феде-
ральный бюджет на 5%. В период с 2022 по 2024 
год предприятия высоких технологий имели воз-
можность применять льготы, устанавливающие 
ставку налога на прибыль на уровне 0%. Однако 
в следующие пять лет, начиная с 2025 года, 
ставка, направляемая в региональный бюджет, 
составит 5%. Это нововведение затронет аккре-
дитованные IT-компании, которые извлекали не 
менее 70% своих доходов из такой деятельности, 
как разработка, модификация и адаптация про-
грамм для электронно-вычислительных машин, а 
также предоставление неисключительных лицен-
зий. Полный перечень видов деятельности пред-
ставлен в пункте 1.15 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации. Исходя из этого 
с 2025 года в России ожидается значительное 
изменение в налогообложении юридических лиц 
на общей системе налогообложения. Основная 
ставка налога на прибыль увеличится с 20% до 
25%, что приведет к повышенным поступлениям 
в федеральный бюджет. При этом аккредитован-
ные компании в сфере высоких технологий смо-
гут воспользоваться пониженной ставкой, 
составляющей 5% для регионального бюджета, 
что является частью поддержки IT-сектора. В 
период с 2022 по 2024 год эти предприятия имели 
возможность применять нулевую ставку налога 
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на прибыль, однако с 2025 года налоговая 
нагрузка на них будет изменена. Таким образом, 
налоговая политика в области налога на прибыль 
станет более дифференцированной, ориентиро-
ванной на поддержку ключевых отраслей эконо-
мики. С 2025 года начинает действовать новая 
глава 33.1 Налогового кодекса, посвящённая 
«Туристическому налогу». Это местный налог, 
который затронет владельцев гостиниц, баз 
отдыха и других видов размещения. Новый налог 
будут обязаны уплачивать только владельцы объ-
ектов, которые внесены в специальный реестр. 
Обычные граждане, самозанятые лица, предпри-
ниматели и компании, сдающие квартиры или 
апартаменты, обременены этой обязанностью не 
будут. Обязанность по уплате налога возникнет 
только в случае принятия соответствующего акта 
местными органами власти. В данном акте будут 
указаны как ставка налога, так и возможные 
льготы. Решение о введении туристического 
налога остаётся на усмотрение местных властей. 
Важно отметить, что туристический налог не вхо-
дит в состав единого налогового платежа, и его 
необходимо уплачивать отдельно. Всё вышеска-
занное подводит к выводу, что с введением новой 
главы 33.1 Налогового кодекса ожидаются изме-
нения в налоговом регулировании для владель-
цев туристической инфраструктуры, таких как 
гостиницы и базы отдыха. Туристический налог 
будет обязательным только для тех, чьи объекты 
включены в специальный реестр, что освобож-
дает большинство частных арендаторов от этой 
нагрузки. Введение налога будет зависеть от 
решений местных властей, которые также опре-
делят его ставку и возможные льготы. Наконец, 
важно помнить, что туристический налог будет 
уплачиваться отдельно от других налоговых сбо-
ров. Заключение. Исходя из предоставленного 
текста, можно сделать вывод, что изменения в 
налоговом законодательстве связанные с рефор-
мой 2025 года имеют важное значение для эконо-
мики государства и благополучия населения. Эти 
изменения могут привести к упрощению про-
цесса уплаты налогов и минимизации админи-
стративной нагрузки для налогоплательщиков и 
налоговых органов, что способствует созданию 
более благоприятной среды для ведения бизнеса. 
Основные причины изменения налоговой системы 
связаны с экономическим ростом и необходимо-

стью адаптации налоговой системы для обеспе-
чения устойчивого финансового положения госу-
дарства. Налоги являются основным средством 
финансирования функций органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, 
а также важным показателем качества жизни 
населения. Рассматриваемые изменения вклю-
чают увеличение налоговых ставок, расширение 
применения акцизов, внедрение налога на добав-
ленную стоимость в рамках упрощенной налого-
вой системы и новшества в законодательстве о 
налоге на доходы физических лиц. Эти изменения 
могут оказать значительное влияние на государ-
ство и граждан Российской Федерации, в том 
числе на уровень жизни населения и развитие 
экономики.
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Вопрос о монополии на судебное пред-
ставительство актуален уже более 

десяти лет. Законодатель периодически возвра-
щается к нему, однако окончательное решение до 
сих пор не принято. Ключевым в решении этой 
проблемы является вопрос об обеспечении граж-
дан нашей страны конституционным правом на 
получение квалифицированной юридической 
помощи.

В юридической науке мнения ученых разо-
шлись при определении круга лиц, правомочных 
осуществлять квалифицированную юридическую 
помощь. Одни авторы прямо связывают требова-

ния ст. 48 Конституции РФ с адвокатом как лицом, 
призванным оказывать такую помощь.

Володина С.И., Кучерена А.Г., Пилипенко 
Ю.С. пишут, что конституционное право на полу-
чение квалифицированной юридической помощи 
следует понимать как обеспеченную правовыми 
средствами возможность каждого человека вос-
пользоваться помощью адвоката [1]. Г.А. Смагин 
полагает, что «квалифицированную юридическую 
помощь каждому может оказывать лишь принад-
лежащая гражданскому обществу, независимая 
от власти, обладающая публично-правовыми 
функциями и действующая исключительно в 
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интересах своих доверителей адвокатура» [2]. 
Аналогичной позиции придерживаются Н.В. 
Назарова, И.М. Долгов [3, 4].

А.А. Васяев полагает, что именно «адвока-
тура обладает необходимым организацион-
но-функциональным потенциалом для замеще-
ния присутствующих в рамках правовой системы 
России негосударственных правозащитных орга-
низаций и способна выступить основным инсти-
тутом обеспечения правовой защиты физических 
и юридических лиц в конституционном, уголов-
ном, гражданском, арбитражном и администра-
тивном судопроизводствах» [5]. Солидарен с ним 
Воронов А.В., который утверждает, что «универ-
сальным субъектом оказания квалифицирован-
ной юридической помощи и обеспечения защиты 
прав и свобод человека и гражданина является 
адвокатура» [6].

Такой подход получил наименование «адво-
катская монополия». Под этим словосочетанием, 
понимается объединение профессионалов для 
оказания квалифицированной юридической 
помощи по единому стандарту. 

Следует признать, что идея адвокатской 
монополии логична и привлекательна. Адвока-
тура в современном её понимании появилась 
после принятия 31.05.2002 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» № 63-ФЗ (далее – Закон 
об адвокатуре). Каждый адвокат несет личную 
ответственность перед Советом палаты и дове-
рителем за принятые им решения. За невыполне-
ние требований закона и локальных нормативных 
актов адвокат подвергается мерам дисциплинар-
ного воздействия.

Например, за 2 полугодие 2020 года в Адво-
катской палате Московской области рассмо-
трено 244 дисциплинарных производства, в 139 
случаях комиссией констатировано наличие дис-
циплинарного проступка [9]. За 2020 год Совет 
Адвокатской палаты Свердловской области пре-
кратил статус шести адвокатов за нарушение 
норм Кодекса профессиональной этики. В тот же 
период времени из 35 претендентов на статус 
адвоката экзамен выдержали 19 человек [10]. 

Такое правовое регулирование профессио-
нальной деятельности адвоката со стороны кор-
порации и законодателя дает ощутимые гарантии 
законности его действий, позволяет пресекать 
злоупотребления со стороны адвоката, как в 
отношении доверителей, так и органов публичной 
власти и в итоге обеспечивает качество юридиче-
ской помощи. 

Конституционный Суд РФ неоднократно 
отмечал, что подобное регулирование предопре-
делено особым статусом адвоката как независи-
мого профессионального советника по правовым 
вопросам, участие которого по делу является 

гарантией права представляемого лица на полу-
чение квалифицированной юридической помощи 
(Постановление от 23 декабря 1999 года № 18-П, 
Определения от 1 июня 2010 года № 782-О-О, от 
29 сентября 2011 года № 1278-О-О, от 20 фев-
раля 2014 года № 426-О, от 27 марта 2018 года № 
627-О от 13 мая 2019 года № 1200-О, от 21 января 
2020 г. № 3-П).

С другой стороны, у идеи «монополии» есть 
и свои существенные недостатки. 

В 1993 году в процессе работы над проек-
том Конституции РФ рассматривалось предложе-
ние закрепить положение о том, что квалифици-
рованная юридическая помощь оказывается 
только адвокатами. Однако такая позиция как 
«ограничивающая способы правовой защиты и не 
согласующаяся с требованиями соразмерности 
ограничения прав целям защиты конституцион-
ных ценностей» не была воспринята [7].

Во-первых, введение монополии повлечет 
за собой снижение предложения (количества 
юристов на рынке), что приведет к увеличению 
спроса на юридические услуги и, как следствие, 
росту цен. Высокие цены на юридические услуги 
не способствуют задачам государства по обеспе-
чению граждан квалифицированной юридиче-
ской помощью.

Во-вторых, увеличение адвокатского кор-
пуса неизбежно повлечет за собой снижение 
качества адвокатских услуг, так как квалифика-
ционные барьеры для столь значительного числа 
юристов придется снижать. Такое положение 
вещей также не может способствовать смыслу 
ст. 48 Конституции РФ.

В-третьих, введение монополии может 
повлечь за собой утрату независимости юриди-
ческого сообщества, так как вход в профессию и 
лишение права на профессию (после введения 
монополии) может попасть под строгий контроль 
со стороны Министерства юстиции РФ. Такие 
опасения получили в литературе наименование 
«монополия в обмен на лояльность» [11]. Соот-
ветственно, введение ограничений на юридиче-
скую профессию с жестким контролем государ-
ства может повлечь за собой и ущемление права 
граждан на доступ к правосудию. Предпосылки к 
этому имеются.

15 апреля 2014 года Правительством РФ 
была утверждена государственная программа 
«Юстиция» [12], которая предусматривала введе-
ние адвокатской монополии с 1 января 2023 года. 
При этом проект предусматривает постепенный 
переход лиц, оказывающих юридическую 
помощь, в адвокатуру путем сдачи упрощенного 
квалификационного экзамена. В Концепции 
предполагается, что «квалификационный экза-
мен в упрощенном порядке может быть пред-
усмотрен для всех лиц, имеющих высшее юриди-
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ческое образование, полученное в Российской 
Федерации или Союзе ССР, либо ученую степень 
в области юриспруденции и стаж работы по юри-
дической специальности не менее пяти лет». 

На сегодняшний день Концепция не реали-
зована, хотя Минюст не оставляет попыток объе-
динить всех юристов «под крылом» адвокатуры. 
Представление нового проекта Концепции ожи-
дается в конце 2024 года.

В-четвертых, введение монополии на судеб-
ное представительство должно логически соче-
таться с системой образования в стране. Так, 
полная монополия во многом характера для стран 
англосаксонской системы права, однако в Англии 
и Уэльсе студенты юридических ВУЗов три года 
учатся по общим предметам, затем проходят два 
года стажировки. В итоге после пяти лет обуче-
ния студенты сдают экзамен на солиситора, в 
связи с чем получают право быть представите-
лями. 

В иных странах Европы монополия может 
быть сформулирована по-разному,  однако в 
подавляющем большинстве случаев речь идет об 
участии юриста по уголовному делу в качестве 
защитника [13]. Например, в Германии, студенты 
учатся четыре с половиной года, после чего сдают 
первый государственный экзамен. Затем они два 
года стажируются в различных организациях, 
после чего получают право сдать второй экзамен 
– для права работать в должности адвоката или 
прокурора [8]. 

В нашей стране сегодняшние предложения 
об «адвокатской монополии» выглядят не совсем 
логичными. Так, студенты юридических ВУЗов 
сдают государственные экзамены после четырех 
или шести лет обучения. С одной стороны, чтобы 
стать государственным обвинителем или следо-
вателем студент может сразу поступить на 
службу в соответствующее ведомство после 
четырех лет обучения, а с другой – для работы 
представителем в суде должен получить еще два 
года практики, понести дополнительные расходы 
и сдать еще один квалификационный экзамен. 

В-пятых, последние три десятилетия зако-
нотворчества и правоприменения объективно 
показывают, что введение «адвокатской монопо-
лии» -  это нежизнеспособный миф, тенденции к 
этому не имеется. 

Постановлением Правительства РФ от 
15.04.1995 N 344 «Об утверждении Положения о 
лицензировании деятельности по оказанию плат-
ных юридических услуг» был введен обязатель-
ный ценз для получения права на оказания юри-
дических услуг в виде трех лет юридической 
практики. Субъект, претендующему на право 
получение такой лицензии, должен был получить 
статус ИП или ООО. Лицензированием и последу-
ющим контролем за лицензиатами должен был 

заниматься Минюст РФ. Через четыре года 
Постановлением Правительства РФ от 20.05.1999 
N 548 условие о лицензировании юридических 
услуг было отменено и больше не вводилось. 
Эксперимент был признан неудавшимся.

В 2002 году был принят Закон об адвока-
туре, в связи с чем в 2004 году вопрос о монопо-
лии стал предметом рассмотрения Конституци-
онного суда РФ. Проблема возникла при согласо-
ванности двух норм. Согласно действовавшей 
тогда ч. 5 ст. 59 АПК РФ представителями органи-
заций могли выступать руководители организа-
ций или лица, состоящие в штате указанных орга-
низаций, либо адвокаты. В соответствии с п. 4 ст. 
2 Закона об адвокатуре представителями органи-
заций … могут выступать только адвокаты … 
если иное не установлено федеральным законом.

В своем Постановление от 16 июля 2004 г. N 
15-П Конституционный Суд РФ признал не соот-
ветствующими части 1 ст. 48 Конституции РФ 
ограничения на выбор представителя в арби-
тражном суде, указав, что право лица, заинтере-
сованного в защите своих имущественных инте-
ресов, предполагает свободный выбор им своего 
представителя и возможность обратиться по- 
мимо адвоката к другим юристам, способным 
оказать квалифицированную юридическую 
помощь. Иное фактически привело бы к понуж-
дению использовать только один способ защиты 
и значительно сузило бы право на доступ к пра-
восудию (ст. 46 Конституции РФ). Данные нормы в 
своей взаимосвязи признаны неконституцион-
ными, а в дальнейшем Федеральным законом от 
31.03.2005 N 25-ФЗ ч. 5 ст. 59 АПК РФ была 
исключена. 

Таким образом, на сегодняшний день в Рос-
сийской Федерации квалифицированная юриди-
ческая помощь - это абсолютное, универсальное 
и всеобъемлющее право, характеризующее нашу 
страну как правовое демократическое государ-
ство. Тенденции правоприменительной практики 
и законотворчества последних тридцати лет 
показывают, что ограничение граждан на доступ 
к правосудию путем определения в качестве 
субъекта оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи только адвоката неконституци-
онно. В связи с этим введение «адвокатской 
монополии» для всех сфер судопроизводства 
видится нецелесообразным.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОБЪЕКТА 
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В процессе исследования сущности такого явления современной действительности 
как национальная безопасность автор статьи обосновывает одну из определяющих ролей администра-
тивно-правового регулирования в данной сфере. Понятие национальной безопасности и механизма ее 
обеспечения должно базироваться на прочном фундаменте как общетеоретических, так и отраслевых 
исследований, данная категория достаточно давно вошла в научный и правовой оборот. Исследование 
понятийно-категориального аппарата деятельности по обеспечению национальной безопасности по-
зволяет сделать вывод о необходимости всестороннего научного восприятия этого явления в целях 
обеспечения качественной выработки и функционирования административно-правовых норм. В про-
цессе исследования роли административного права в регулировании общественных отношений рас-
смотрен опыт закрепления понятий «обеспечение», «правовое обеспечение», «административно-пра-
вовое обеспечение» в текстах нормативных правовых актов, выделены основные особенности нацио-
нальной безопасности Российской Федерации как объекта публичного управления. Сформулирован 
вывод о том, что в современных условиях административное право должно предоставлять новые воз-
можности в части обеспечения национальной безопасности государства. Эта отрасль должна учиты-
вать, а соответственно и отображать в ее методах и средствах регулирования те современные тенден-
ции, которые имеют место в сфере государственного управления, что обусловлено острой необходи-
мостью в его совершенствовании 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.
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In the process of studying the role of administrative law in the regulation of public relations, the experience of 
consolidating the concepts of “provision”, “legal support”, “administrative and legal support” in the texts of 
normative legal acts is considered, the main features of the national security of the Russian Federation as an 
object of public administration are highlighted. 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.
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security, law.

В правовой науке РФ до настоящего вре-
мени, к сожалению, не сформулировано 

общетеоретическое концептуальное представле-
ние о правовой природе, сущности, содержании 
и механизме обеспечения национальной безо-
пасности. Решение указанной проблемы способ-
ствовало бы устранению коллизий в действую-
щем законодательстве, а также сопряженных с 
ними противоречий в процессе правопримени-
тельной практики. Национальная безопасность 
является сложным явлением и включает в себя 
систему взаимосвязанных элементов. Эта 
система состоит из определенного набора  кон-
цепций и положений, социальных и политико-пра-
вовых аспектов, определенных средств, методов 
и форм, которые обеспечивают адекватную реак-
цию на любые возникающие опасности и угрозы. 
Для воплощения в жизнь провозглашенных 
целей, идей, потребностей, ценностей, интересов 
и идеологии очевидно возникает потребность в 
разработке фундаментального теоретического 
фундамента функционировании механизма обе-
спечения. На наш взгляд, особое значение в пра-
вовом обеспечении национальной безопасности 
занимают административно-правовые норму, 
поскольку именно они напрямую связаны с реа-
лизацией механизма управления в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Отсутствие единства мнений ученых в отно-
шении содержания понятия «административ-
но-правовое обеспечение» закладывает противо-
речивость в предлагаемые научные определения 
данного понятия. С учетом этой позиции, по 
нашему мнению, с целью создания и поддержа-
ния необходимого уровня защищенности объек-
тов национальной безопасности государством 
должны:

 – разрабатываться система правовых норм, 
регулирующих отношения в сфере безопас-
ности; 

 – определяться основные направления дея-
тельности органов государственной власти 
в этой сфере;

 – формироваться или оптимизироваться 
органы обеспечения такой безопасности; 

 – создаваться механизмы контроля и надзора 
за их деятельностью.
Рассмотрим опыт закрепления понятий 

«обеспечение», «правовое обеспечение», «адми-
нистративно-правовое обеспечение» в текстах 
нормативных правовых актов. Текст Конституции 
Российской Федерации не содержит в своем тек-
сте понятия «правовое обеспечение», при этом 
само слово «обеспечение» употребляется в раз-
личных словосочетаниях: «Российская Федера-
ция обеспечивает целостность и неприкосновен-
ность своей территории» (ч. 3 ст. 4); «права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности государ-
ства» (ч. 3 ст. 55); «в условиях чрезвычайного 
положения для обеспечения безопасности граж-
дан и защиты конституционного строя в соответ-
ствии с федеральным конституционным законом 
могут устанавливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и срока их 
действия» (ч. 1 ст. 56). С использованием слова 
«обеспечение» формулируется ряд задач Прави-
тельства Российской Федерации, закрепленных в 
ст. 114 Конституции РФ.

Все это говорит о том, что термин «обеспе-
чение» в Конституции Российской Федерации 
преимущественно является составной частью 
конституционных норм-правил, устанавливаю-
щих полномочия государства и его высших долж-
ностных лиц, органов государственной власти по 
решению стоящих как общих, так и конкретных 
задач государственного управления, т.е. характе-
ризует «деятельностную» сторону государствен-
ного управления; связан с гарантированностью 
правовых статусов субъектов (например, граж-
дан), созданием условий для деятельности орга-
нов государственной власти; характеризует дея-
тельность исполнительной власти и ее органов, 
используется в определении задач органов 
исполнительной власти (например, Правитель-
ства Российской Федерации); непосредственно 
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связан с деятельностью субъектов по обеспече-
нию как национальной безопасности в целом, так 
и ее отдельных видов (например,  экологической 
безопасности).

В российском законодательстве термин 
«обеспечение» используется в области админи-
стративно-правового обеспечения безопасности 
органами исполнительной власти, однако это 
также нельзя назвать общепринятым. Согла-
симся с мнением О.С. Елфимовой: «Анализируя 
действующее законодательство, можно обозна-
чить следующие проблемы: фрагментарность 
существующей нормативной правовой базы; 
декларативность и противоречивость ряда поло-
жений, что снижает результативность их испол-
нения; отсутствие системообразующих, концеп-
туальных законов прямого и непрямого действия 
в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти; избыточность и многократное дублирование 
как юридических, так и нормативно-технических 
требований по вопросам обеспечения «частных 
безопасностей»; отсутствие механизма реализа-
ции общегосударственной политики обеспечения 
безопасности; отсутствие необходимой корреля-
ции между деятельностью органов государствен-
ной власти и др.» [1, с.15-28].

Следует подчеркнуть, что ст. 5 Конституции 
РФ, называя республики государствами, не наде-
ляет их суверенитетом и не предполагает како-
го-либо иного государственного суверенитета, 
помимо суверенитета Российской Федерации, 
что подтверждено правовой позицией Конститу-
ционного Суда Российской Федерации [2].  В Кон-
ституции установлено, что Российская Федера-
ция обеспечивает целостность и неприкосновен-
ность своей территории (ч. 3. ст. 4). Кроме того, 
федеративное устройство Российской Федера-
ции основано на ее государственной целостности 
и единстве системы государственной власти (ч. 3 
ст. 5). В этой связи у федерального центра дол-
жен быть полный набор адекватных механизмов 
обеспечения, а при необходимости — восстанов-
ления территориальной целостности и единства 
государственной власти.

Кроме того, анализ законодательства Рос-
сийской Федерации позволяет сделать следую-
щие выводы:

1) национальная безопасность, как дефини-
ция, определяется в отечественном законо-
дательстве в виде трех базовых элементов 
– «состояния защищенности», «националь-
ных интересов» и «угроз национальной без-
опасности»; 

2) в этих условиях, несомненно, национальная 
безопасность может рассматриваться как 
объективно существующее социально-по-
литическое явление. 

Оно отражает срез общественных отноше-
ний, складывающихся по поводу защиты консти-
туционного строя РФ, ее суверенитета, террито-
риальной целостности, экономического, науч-
но-технического и оборонного потенциала, прав 
и свобод граждан, их духовности и среды жизне-
деятельности от внутренних и внешних угроз, но 
как научная категория «национальная безопас-
ность» является методологически не разработан-
ной и требует дальнейшего исследования. 

Следовательно, целесообразно выделить 
следующие основные особенности национальной 
безопасности РФ как объекта публичного управ-
ления: она является системным, многоаспектным 
явлением; национальная безопасность должна 
всегда рассматриваться в контексте базовых 
ценностей общества, а не только национальных 
интересов; этот объект публичного управления 
является одной из важнейших целей государства 
и предпосылкой достижения целей и реализации 
интересов государства и общества; националь-
ная безопасность не является тождественной и 
не противопоставляется государственной или 
общественной безопасности, поскольку объек-
тами национальной безопасности являются чело-
век и гражданин, общество и государство, нахо-
дясь в тесных взаимосвязях и зависимостях друг 
с другом; обязательный ее субъект является 
носителем властных полномочий в сфере нацио-
нальной безопасности (субъектом публичного 
управления национальной безопасностью госу-
дарства) относительно других субъектов этих 
отношений; она является составляющей между-
народной, региональной и глобальной безопас-
ности; национальная безопасность регулируется, 
в том числе, и нормами административного 
права. Если говорить об административно-право-
вом  обеспечении национальной безопасности, 
то его можно определить как основанную на 
административно-правовых нормах деятель-
ность уполномоченных государством субъектов 
публичного управления с целью упорядочения, 
охраны и развития общественных отношений в 
этой сфере с помощью административно-право-
вых средств. Также необходимо обратить внима-
ние на структурные элементы механизма приме-
нения административно-правовых средств обе-
спечения национальной безопасности: 1) это 
нормы административного права, закрепляющие 
права и обязанности участников взаимодействия 
в сфере обеспечения национальной безопасно-
сти; 2) административно-правовые отношения, 
складывающиеся в процессе совместной дея-
тельности субъектов взаимодействия в сфере 
обеспечения национальной безопасности; 3) это 
акты реализации прав и обязанностей участни-
ков взаимодействия, выражающиеся в реализа-
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ции предписаний норм административного права 
в процессе взаимодействия субъектов обеспече-
ния национальной безопасности. В целом она 
обеспечивается деятельностью системы соответ-
ствующих структур этой сферы безопасности и 
законодательным урегулированием порядка при-
нятия и реализации управленческих решений в 
сфере обеспечения национальной безопасности 
государства.

Таким образом, общественные отношения, 
возникающие в сфере национальной безопасно-
сти, прежде всего,  регулируются нормами адми-
нистративного права, устанавливающими и 
закрепляющими порядок формирования (созда-
ния, реорганизации, ликвидации) субъектов обе-
спечения безопасности, наделения их полномо-
чиями, закрепления компетенции, распределении 
функциональных обязанностей должностных 
лиц. Национальная безопасность выступает 
сложным объектом административно-правового 
обеспечения в системе государственного управ-
ления, поскольку имеет сложную структуру, в 
которую входят разные по построению и специ-
фике деятельности организационные элементы, 
которые имеют свои органы управления, 
совместно реализующих цели и задачи и дей-
ствуют на основе определенных правил и проце-
дур, закрепленных нормами административного 
права. Кроме того, они образуют определенную 
целостность, которая обеспечивает развитие и 
защищенность жизненно важных интересов 
человека и гражданина, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз. Учитывая пред-
мет и методы отрасли административного права 
отметим, что административно-правовое регули-
рование является специально-юридическим 
механизмом влияния административного права 

на поведение и деятельность его субъектов и 
объектов. Именно нормы административного 
права устанавливают границы поведения уполно-
моченных субъектов, устанавливая права и обя-
занности органов государственной власти, кото-
рые уполномочены осуществлять свою деятель-
ность в сфере национальной безопасности.

Под национальной безопасностью государ-
ства как объекта публичного управления предла-
гаем понимать систему общественно-правовых 
отношений, которые возникают, развиваются и 
прекращаются в связи с необходимостью дости-
жения и обеспечения состояния защищенности 
личности, общества и государства, а именно: их 
интересов и ценностей; гарантированных им прав 
и свобод, в частности государственного сувере-
нитета, конституционного строя, территориаль-
ной целостности, экономического, научно-техни-
ческого, оборонного потенциала государства  от 
внутренних и внешних угроз, предупреждению и 
нейтрализации их негативного влияния при реа-
лизации национальных интересов, целей и дости-
жения устойчивого развития общества и кото-
рые, соответственно, нуждаются в администра-
тивно-правовой охране и защите, регулируясь 
нормами административного права.
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диционных духовно-нравственных основ россий-
ского общества, на что нам указывает п. 21 Указа 
Президента РФ от 02.07.2021 №400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера-
ции».

Право является важнейшим социальным 
регулятором поведения людей в обществе. Цен-
ность права заключается в том, что оно вопло-
щает в себе и закрепляет ценности того обще-
ства, в котором право возникло. При этом пони-
мание того, что право не ограничивается лишь 
предписаниями, запретами и позволениями, 
обращение к его содержательной, ценностной 
стороне способствует его развитию. Поиск его 
первоначала является важной задачей, стоящей 
перед правовой наукой. 

Право можно рассматривать как идеальное 
явление, существующее вне зависимости от 
человека, общества и государства. В таком пони-
мании право предстает в виде природной законо-
мерности, которую только предстоит познать. 
При этом, поскольку право предстает в виде 
некой абстракции, то его познание опытным 
путем невозможно. Априорное же познание 
феномена права не всегда позволяет мыслить его 
содержание адекватно реальности. В связи с 
изложенным возникает необходимость в опреде-
ленном способе выражения права в реальном 
мире. В таком случае источник права выступает в 
качестве средства выражения содержания права, 
отражения его сущности. 

Проиллюстрировать изложенное можно на 
примере соотношения концепций естественного 
и позитивного права. В естественно-правовой 
концепции право является частью реальности, 
которая находится за пределами действующей на 
эмпирическом уровне политической власти. 
Естественное право противопоставляется праву 
«искусственному», то есть позитивному, создан-
ному самими людьми в их реальной, эмпирически 
наблюдаемой жизни. В свою очередь естествен-
ное право предстает как надэмпирическое или 
«надпозитивное» правовое начало, истоки кото-
рого лежат вне эмпирической реальности [14, С. 
37, 81]. Отсюда источник права как наиболее 
близкое к праву понятие, несущее его основные 
свойства, является средством познания права, 
неким «проводником» правовой идеи, заключен-
ной в естественном праве.

Принятие Конституции Российской Федера-
ции предопределило дальнейшее развитие Рос-
сии как правового государства, в основе кото-
рого лежит идея верховенства естественного 
права над законами государства, имеющая тес-
ную связь с современными теориями прав чело-
века. Аристотель, стоявший у истоков концепции 
человеческих прав, считал, что естественное 
право должно быть тем образцом, на которое 

ориентируется право условное, то есть создан-
ное в результате деятельности власти и соглаше-
ний между народами[10, с. 14-15]. Указанная 
позиция находит свое отражение и в трудах 
современных авторов. В качестве примера при-
ведем теорию М.И. Байтина, в рамках которой 
приводится обоснование необходимости воспри-
ятия естественного права как идейной, духовной, 
нравственной предпосылки права позитивного [3, 
с. 18-20]. Отметим, что признание естественного 
права как ценностного содержания позитивного 
права способствует расширению представлений 
о праве, а также его источниках.

Не случайно ученые вновь и вновь обраща-
ются в своих трудах к естественно-правовой тео-
рии права. Признание естественно-правовых 
начал права способствует уходу от формаль-
но-догматических установок о том, что един-
ственным источником права может быть закон 
как форма выражения государственной воли. 
Современная правовая наука характеризуется 
плюрализмом в определении источников права, 
признанием их множественности. Отсюда стано-
вится актуальным вопрос о пределах понятия 
«источник права», о том какие еще правовые 
феномены можно рассматривать в качестве 
источников? Предлагаем рассмотреть в качестве 
таковых общепризнанные принципы и нормы 
международного права, что обусловлено рядом 
причин. Во-первых, история развития междуна-
родного права имеет неразрывную связь с док-
триной естественного права. В частности, по 
замечанию А.А. Краевского, последнее высту-
пало фундаментом международного права [12, 
с.184]. Считаем, что общепризнанные принципы и 
нормы международного права как наиболее 
общие его положения, несут в себе наиболее зна-
чимые идейные основы, заложенные естествен-
ным правом. Помимо этого, они являются частью 
национальной правовой системы, что дает нам 
основание относить их к источникам российского 
права. 

Значение общепризнанных норм и принци-
пов международного права для национальной 
системы права раскрывается в ч. 4 ст. 15 Консти-
туции Российской Федерации, а также в ч. 3 ст. 1 
Уголовно-процессуального Российской Федера-
ции. Так, признание прав и свобод человека и 
гражданина в качестве наивысшей ценности по 
праву можно считать одним из важных этапов 
развития российской правовой системы. Как уже 
отмечалось ранее, естественно-правовая кон-
цепция является неотъемлемой основой прав 
человека, которые, в свою очередь, определяют 
смысл, содержание и применение законов, в том 
числе и в сфере уголовного судопроизводства. 
Названные права и свободы относятся к катего-
рии универсальных общечеловеческих ценно-
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стей, чей фундамент составляют общепризнан-
ные нормы и принципы международного права. 

Исходя из тесной взаимосвязи общепри-
знанных принципов и норм международного 
права с охраной прав и свобод человека и граж-
данина, в том числе в рамках уголовно-правовой 
системы, М.Д. Давитадзе приходит к следующему 
выводу: «при применении норм уголовно-право-
вого цикла по противодействию преступности и 
осуществлении правосудия необходимо неу-
коснительно руководствоваться не только соот-
ветствующими нормами национального законо-
дательства, но и общепризнанными принципами 
международного права и международными дого-
ворами Российской Федерации [8, с. 60]». В силу 
того, что существующий в современной России 
механизм правового регулирования обществен-
ных отношений основывается и продолжает 
базироваться на общепризнанных принципах и 
нормах международного права [2], считаем, что 
следует согласиться с указанным утверждением. 
Л.А. Новикова отводит общепризнанным нормам 
и принципам международного права особое 
место в правовой системе России, одновременно 
с этим указывая, что по отношению к нормам вну-
тригосударственного права они носят дополняю-
щий характер [16, с. 10]. 

Говоря об общепризнанных принципах и 
нормах международного права, следует при-
знать, что проблема их определения в теории 
права продолжает носить дискуссионный харак-
тер. До сих пор в науке не существует ни обще-
принятого определения приведенных понятий, ни 
исчерпывающего перечня относимых к ним прин-
ципов и норм. Принято считать, что они находят 
свое выражение в обычно-правовой форме, в 
форме международного договора или иного меж-
дународного нормативного акта. Немаловажным 
будет также обозначить, что словосочетание 
«общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права», как правило, можно встретить 
только в национальном законодательстве и зако-
нодательстве стран постсоветского простран-
ства, а также в международных договорах, 
заключенных с их участием [1, с. 125-126]. В 
связи с указанным, склонны придерживаться 
позиции о том, что приведенное понятие является 
устойчивым выражением. Отсюда общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, с 
некоторыми оговорками, можно рассматривать 
как тождественные понятия [15].

К сожалению, постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 10 октя-
бря 2003 г. №5 «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных дого-
воров Российской Федерации» (с изм. от 5 марта 
2013 г.), также не вносит определенность в разре-

шении проблемы понимания, сущности общепри-
знанных принципов и норм международного 
права. Напротив, интерпретация данных понятий, 
изложенная Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации, встретила критику со стороны 
научного сообщества. В частности, указывается 
на ограниченность подхода к определению иссле-
дуемых понятий [6, с. 172, 176]. 

Был и по-прежнему остается дискуссион-
ным вопрос о соотношении национального и 
международного права. Правовая система Рос-
сийской Федерации относится к романо-герман-
ской правовой семье, отличительной чертой 
которой является главенствующая роль норма-
тивного правового акта в системе источников 
права. Отсюда следует доминирующее положе-
ние национального законодательства в регулиро-
вании уголовного процесса. Вместе с тем, уча-
стие России в многочисленных международных 
договорах, соглашениях, конвенциях наклады-
вает на нее обязательства по внесению измене-
ний в национальное законодательство, с целью 
приведения его в соответствие с общепризнан-
ными нормами и принципами международного 
права. 

Рассматривая данную проблему, считаем 
важным отметить, что в уголовно-процессуаль-
ном праве в наибольшей степени обнаруживает 
себя идея государственного суверенитета, суть 
которой заключается в требовании о невмеша-
тельстве государств во внутренние дела друг 
друга. Говоря об уголовно-процессуальном праве 
России, считаем нужным привести рассуждения 
Л.В. Головко, который считает, что уголовное 
судопроизводство может принадлежать только 
определенному государству, так как в ином слу-
чае оно утрачивает свои качества реального пра-
вового механизма. По его мнению, проблему 
источников права, необходимо рассматривать 
исходя из взаимосвязи государственного сувере-
нитета и уголовного судопроизводства [7, с. 6, 19, 
29-30]. Следует согласиться с позицией Е.В. 
Курушиной, согласно которой общепризнанные 
принципы и нормы обязательно учитываются при 
формировании уголовно-процессуальных норм. 
Вместе с тем значение реального источника уго-
ловно-процессуального права приобретают лишь 
те из них, которые в установленном законе 
порядке были инкорпорированы в уголовно-про-
цессуальное законодательство либо ратифици-
рованы [13, с. 7-8]. 

При этом, по мнению А.Г. Волеводза, ука-
занное не должно сводиться к простому механи-
ческому воспроизведению основных положений, 
содержащихся в международных документах, но 
также должно включать в себя их более деталь-
ную регламентацию [5, с. 118].
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В рамках исследуемой темы заслуживает 
внимания позиция О.В. Химичевой и Д.В. Шарова, 
которые полагают, что в качестве точки отсчета 
последовательной государственной политики, 
направленной на защиту основополагающих 
принципов и норм, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации, следует рассматривать 
постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21-П [18, с. 
73-74]. Поправки, внесенные в 2020 году в Кон-
ституцию Российской Федерации, также затро-
нули проблему соотношения международного и 
национального права. Так, С.Б. Бальхаева, А.Я. 
Капустин, оценивая внесенные изменения, ука-
зывают, что результатом реформы стало уточне-
ние конституционной модели соотношения меж-
дународного и российского права, которая 
позволяет обеспечить полную реализацию поло-
жений Конституции Российской Федерации, а 
также исполнение международно-правовых 
актов (включая решения межгосударственных 
органов), соответствующих Конституции Россий-
ской Федерации. При этом, нет оснований счи-
тать, что установление порядка исполнения 
решений межгосударственных органов в случае 
их противоречия Конституции Российской Феде-
рации изменяет устоявшуюся позицию россий-
ской международно-правовой доктрины о поло-
жении международного права в отечественной 
правовой системе и верховенстве Конституции 
Российской Федерации по отношению к нормам 
международного права. Указанный порядок лишь 
вводит правовой механизм разрешения коллизий 
и противоречий между международным и нацио-
нальным правом, что должно способствовать 
устранению возможных угроз дестабилизации 
правопорядка государства [4, с. 124-126].

Подводя итоги, отметим, что общепризнан-
ные принципы и нормы международного права 
отражают универсальные общечеловеческие 
ценности, основу которых составляют права и 
свободы человека и гражданина. Естествен-
но-правовая теория позволяет соединить идею 
права с ее эмпирическим отражением в правовой 
действительности. В свою очередь, положитель-
ное право является результатом взаимодействия 
законодателя с этой идеей права. Примером 
могут послужить общепризнанные принципы и 
нормы международного права, которые, являясь 
частью естественного права, оказывают суще-
ственное влияние на процесс правотворчества. 
Так, С.Е. Егоров придерживается позиции о том, 
что гарантирование прав и свобод человека в 
любой отрасли права должно исходить из взаи-
мообусловленных принципов и норм, содержа-
щихся в международных документах, выработан-
ных совместными усилиями государств и межго-

сударственных организаций [9, с. 7]. Следует 
согласиться, с точкой зрения А.С. Таран, согласно 
которой участники уголовного судопроизводства 
должны исходить из того, что общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
будучи провозглашенными ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации частью национальной 
правовой системы, являются источником внутри-
государственного права, в том числе и отраслей 
права [17]. 

Общепризнанные нормы и принципы меж-
дународного права, составляют основу общече-
ловеческих прав, и как следствие воздействуют 
на формирование и развитие уголовно-процессу-
альных норм, направленных на защиту личности 
и ее прав в ходе судопроизводства. Включение 
на конституционном уровне принципов и норм 
международного права в национальный правопо-
рядок, безусловно, дополняет национальное 
право, расширяет правовой статус человека и 
гражданина [11, с. 87]. В этой связи следует отме-
тить, что несмотря на современную геополитиче-
скую обстановку, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, продолжают 
выступать в качестве одного из важных ориенти-
ров развития внутригосударственного права 
России. В частности, они позитивно воздей-
ствуют на совершенствование российского уго-
ловно-процессуального права, в особенности в 
части укрепления гарантий правовой защищен-
ности личности в уголовном судопроизводстве. 
Указанное позволяет нам придерживаться следу-
ющей позиции: общепризнанные принципы и 
нормы международного права могут быть при-
знаны в качестве одного из источников уголов-
но-процессуального права Российской Федера-
ции. 
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Межбюджетные отношения представ-
ляют собой систему взаимоотношений 

между бюджетами различных уровней и являются 
важным элементом государственного финансо-
вого управления. 

Бюджетный кодекс определяет межбюд-
жетные отношения как взаимоотношения между 
публично-правовыми образованиями по вопро-
сам регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного про-
цесса [9].

Роль межбюджетных отношений в объеди-
нении различных элементов бюджетной системы 
в единое целое: создание гармоничной и интегри-

рованной системы бюджетов, где все уровни вла-
сти взаимодействуют для достижения общих 
целей, обеспечение эффективного и рациональ-
ного использования бюджетных средств, что спо-
собствует экономической стабильности и разви-
тию, установление прочных связей между феде-
ральным, региональным и местным уровнями 
бюджетов, что позволяет синхронизировать их 
действия и распределение ресурсов [10].

Цель межбюджетных отношений - обеспе-
чение эффективного финансирования бюджетов 
на различных уровнях в целях обеспечения пре-
доставления государственных услуг населению 
на установленном уровне. Это направление в 
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области государственного управления, которое 
направлено на сбалансированное функциониро-
вание финансовой системы и обеспечение соци-
ально-экономического развития страны в целом. 
Система межбюджетных отношений способ-
ствует обеспечению равенства и справедливости 
в доступе к государственным услугам для всех 
граждан независимо от места проживания.

Министерством финансов России разрабо-
тана программа «Основные направления бюд-
жетной, налоговой и таможенно-тарифной поли-
тики на 2024 год и на плановый период 2025 и 
2026 годов», в которой определяются основные 
направления реформирования межбюджетных 
отношений в государстве [11]. Распоряжением 
Правительства России № 117-р утверждена Кон-
цепция повышения эффективности бюджетных 
расходов, имеющая своей целью решение про-
блем, препятствующих развитию межбюджетных 
отношений [12]. Кроме того, Правительством 
Российской Федерации также разработана госу-
дарственная программа, направленная на урегу-
лирование бюджетных отношений между феде-
ральным, региональным и местным уровнем. 
Выравнивание экономических возможностей в 
рамках межбюджетных отношений является 
задачей для обеспечения сбалансированности 
системы бюджетов на различных уровнях внутри 
страны. Указанный процесс направлен на обе-
спечение равного доступа всех территорий к 
финансовым ресурсам и возможностям для раз-
вития, что способствует уменьшению различий в 
социально-экономическом развитии различных 
регионов и поддержания баланса и координации 
между бюджетами различного уровня.

Межбюджетные отношения включают взаи-
модействие и распределение финансовых ресур-
сов между федеральным, региональным и муни-
ципальным уровнями власти, а также между раз-
личными муниципальными образованиями на 
территории одного региона. Глубокая региональ-
ная асимметрия, характеризующаяся различи-
ями в экономическом и социальном развитии 
различных регионов, требует особого внимания к 
механизмам выравнивания бюджетов и под-
держки менее развитых территорий. 

Организация местного самоуправления 
добавляет еще один уровень взаимодействия и 
координации при распределении бюджетных 
ресурсов на местном уровне.

Происходящие процессы объединения и 
укрупнения субъектов Российской Федерации 
оказывают существенное влияние на развитие 
межбюджетных отношений на федеральном 
уровне, требуя соответствующих адаптаций и 
корректировок в бюджетной сфере для обеспе-
чения сбалансированного и устойчивого разви-
тия всех регионов страны [13]. Формирование 

доходов и структура расходов бюджетов явля-
ются основными для обеспечения финансовой 
устойчивости и социально- экономического раз-
вития государства через эффективное функцио-
нирование межбюджетных отношений.

Центральным звеном системы межбюджет-
ных отношений являются взаимоотношения 
между налогоплательщиками и бюджетами раз-
личных уровней по поводу формирования доход-
ного потенциала бюджетной системы. Налого-
плательщики вносят налоги и другие платежи в 
бюджеты, а властные органы определяют пра-
вила и механизмы сбора, распределения и 
использования этих средств для обеспечения 
функционирования государства и реализации 
социально-экономических программ [3].

Также значимы отношения между бюджето-
получателями и бюджетами, которые определяют 
структуру расходов бюджетов всех уровней. Дан-
ные отношения охватывают различные сектора 
экономики и социальные сферы, такие как здра-
воохранение, образование, инфраструктура, 
оборона и другие. Бюджетные расходы направ-
ляются на финансирование государственных 
программ и проектов, а также на обеспечение 
общественных услуг и социальной защиты насе-
ления [1].

Кроме того, важную роль в системе меж-
бюджетных отношений играют межбюджетные 
трансферты, которые представляют собой пере-
дачу финансовых средств от одного уровня бюд-
жета к другому с целью сглаживания различий в 
финансовой обеспеченности различных регио-
нов и обеспечения равных возможностей для 
всех уровней управления.

Межбюджетные трансферты могут иметь 
различные формы, такие как:

 – передача финансовых средств от феде-
рального бюджета к региональным или 
муниципальным бюджетам для поддержки 
определенных

 – программ или проектов;
 – трансферты между регионами с более 

высоким уровнем доходов к регионам с 
более низким уровнем доходов для умень-
шения неравенства и обеспечения равных 
условий развития;

 – финансирование социальных программ и 
мер поддержки населения может осущест-
вляться за счет межбюджетных трансфер-
тов;

 – финансирование инвестиционных проектов 
и развития инфраструктуры может быть 
осуществлено через передачу средств от 
федерального к региональным или местным 
бюджетам [13].
Межбюджетные трансферты в период кри-

зиса позволяют смягчить негативные послед-
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ствия экономического спада, обеспечить ста-
бильность финансовой системы и минимизиро-
вать риски социального и экономического небла-
гополучия, а также компенсировать убытки в 
доходах бюджетов за счет дополнительных 
средств, выделяемых из центрального бюджета 
или других источников. Это может быть увеличе-
ние объемов дотаций, субсидий или иных меж-
бюджетных трансфертов, направленных на 
финансирование важных программ и социальных 
мероприятий, поддержку населения и бизнеса, а 
также инвестиции в экономическое восстановле-
ние и развитие.

Механизм функционирования межбюджет-
ных отношений связан и с определенными про-
блемами.

Одной из основных проблем межбюджет-
ных отношений в РФ выступает недостаточное 
финансирование региональных бюджетов. Дан-
ная проблема возникает из-за ограниченности 
бюджетных ресурсов на федеральном уровне и 
может иметь ряд негативных последствий:

 – сокращение расходов на здравоохранение, 
образование, социальную защиту и другие 
социальные сферы, негативно сказывается 
на качестве и доступности социальных 
услуг для населения;

 – замедление темпов экономического роста и 
развития регионов, в условиях недостаточ-
ного финансирования, поэтому региональ-
ные власти вынуждены обращаться к заем-
ным средствам для обеспечения бюджет-
ных обязательств, что приводит к увеличе-
нию долговой нагрузки регионов и 
увеличению расходов на обслуживание 
долга;

 – сокращение расходов на социальные про-
граммы и проекты усиливает социальные 
неравенства и недовольство в обществе, 
что ведет к социальным протестам и неста-
бильности.
Поэтому увеличение объема межбюджет-

ных трансфертов на региональные программы и 
проекты является одним из возможных путей 
решения проблемы недостаточного финансиро-
вания региональных бюджетов. 

Дополнительные средства, выделяемые из 
центрального бюджета на поддержку региональ-
ных и муниципальных инициатив, могут помочь 
обеспечить более эффективную реализацию 
социальных программ, инфраструктурных проек-
тов и мероприятий по развитию экономики реги-
онов [14].

Еще одна проблема - не эффективное 
использование имеющихся средств в региональ-
ных бюджетах. Необходимым является акценти-
рование внимание на повышение эффективности 

использования финансов. Здесь нужен механизм 
оптимизации расходов и улучшение механизмов 
контроля использования бюджетных средств.

Здесь возможен механизм внедрения 
финансового мониторинга, путем проведение 
регулярного анализа эффективности бюджетных 
программ с целью выявления неэффективных 
расходов и ресурсов, и последующее их коррек-
тирование или сокращение;

Внедрение современных систем бюджет-
ного управления и контроля, которые позволят 
эффективно отслеживать и контролировать 
использование бюджетных средств на всех эта-
пах их расходования;

Следует полагать, что комбинация увеличе-
ния межбюджетных трансфертов и повышения 
эффективности использования бюджетных 
средств может значительно улучшить финансо-
вое положение регионов и обеспечить более 
эффективную реализацию их социально-эконо-
мических программ и проектов [15].

Неравномерное распределение бюджетных 
ресурсов между регионами также является про-
блемой межбюджетных отношений, особенно в 
период экономического кризиса. Отдельные 
регионы получают больше финансирования из-за 
ряда следующих факторов:

 – регионы с более развитой экономикой и 
высокими доходами населения генерируют 
больше налоговых и неналоговых поступле-
ний, что может обеспечить им больший 
объем бюджетных средств;

 – отдельные регионы могут иметь политиче-
ское влияние или близкие связи с централь-
ными властями, что способствует получе-
нию дополнительных средств или преиму-
щественному распределению бюджетных 
ресурсов;

 – регионы с наибольшими потребностями в 
развитии инфраструктуры и обеспечении 
социальных услуг получают приоритетное 
финансирование для реализации соответ-
ствующих программ и проектов.
По нашему мнению, более справедливое 

распределение бюджетных средств между регио-
нами может быть достигнуто следующими спосо-
бами:

 – пересмотр и оптимизация формулы расчета 
межбюджетных

 – трансфертов, учитывая экономические, 
социальные, природные факторы, уровень 
развития инфраструктуры, что позволит 
точнее определить объемы финансирова-
ния регионов;

 – Развитие инвестиционной деятельности в 
этих регионах, для стимулирования эконо-
мического развития регионов. Создание 
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особых экономических зон, предоставле-
ние налоговых льгот, преференций для 
инвесторов, господдержка малого и сред-
него бизнеса;

 – В целях избежания коррупционных схем, 
следует обеспечить прозрачность и откры-
тость процесса принятия решений о 
распределении бюджетных средств, уси-
лить общественный контроль и участие 
граждан в мониторинге этого процесса;

 – Усиление роли регионального и местного 
самоуправления в процессе распределения 
и использования бюджетных средств, чтобы 
более точно учитывать потребности и инте-
ресы конкретных регионов и муниципалите-
тов [2].
Кроме того, финансовый блок Правитель-

ства должно разработать целевые программы и 
меры поддержки для регионов, которые нахо-
дятся в трудной экономической ситуации. Это 
может быть предоставление дополнительных 
финансовых ресурсов, организацию специаль-
ных инвестиционных проектов, а также меры по 
стимулированию экономического развития и соз-
данию новых рабочих мест.

Также целесообразным является обеспече-
ние подготовки и развития квалифицированных 
специалистов в области бюджетного управления 
и финансов, которые смогут эффективно управ-
лять бюджетными ресурсами и разрабатывать 
стратегии реагирования на экономические кри-
зисы [16].

Для эффективного использования механиз-
мов межбюджетного перераспределения необхо-
дима их дальнейшая оптимизация, в том числе за 
счет улучшения налоговой политики и расшире-
ния возможностей государственного кредитова-
ния.

Таким образом, для решения рассмотрен-
ных выше проблем необходимо установление 
более справедливых критериев распределения 
бюджетных средств между регионами. Это может 
быть достигнуто путем усовершенствования 
формул расчета межбюджетных трансфертов и 
учета региональных особенностей. Кроме того, 
следует развивать инвестиционную деятельность 
в отсталых регионах, чтобы стимулировать их 
экономическое развитие. Региональные власти 
должны активно работать над оптимизацией рас-
ходов и повышением эффективности использо-
вания имеющихся бюджетных средств для обе-
спечения максимальной пользы для своих жите-
лей. Центральные и региональные власти должны 
разработать прозрачные критерии и механизмы 
распределения бюджетных ресурсов, основан-
ные на экономических и социальных потребно-
стях регионов. 
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Законодательный процесс в современ-
ном мире представляется крайне важ-

ным и необходимым элементом государственной 
власти любой страны. Являясь особым комплек-
сом действий компетентных органов власти, он 
способствует созданию тех или иных нормативно 
правовых актов, призванных урегулировать 
общественные отношения, установить опреде-
ленные правила взаимодействия и отражать уро-
вень свобод и обязанностей каждого субъекта 
права. 

Данный процесс, как правило, подразделя-
ется на несколько этапов или стадий, таких как 
законодательная инициатива, разработка зако-
нопроекта, обсуждение в парламенте, принятие 
закона и его публикация.

Вследствие этого, законодательный про-
цесс выступает в качестве специальных проце-

дур и действий, которые периодически отлича-
ются своим содержанием, характером и другими 
положениями, но почти всегда неизменным оста-
ется роль законодательных органов государ-
ственной власти.

Одним из основных органов законодатель-
ной власти в России является Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
согласно статье 104 Конституции Российской 
Федерации, данный орган наряду с Президентом 
Российской Федерации, сенаторами Совета 
Федерации, депутатами Государственной Думы, 
Правительством Российской Федерации, законо-
дательными органами субъектов Российской 
Федерации, Конституционным Судом Российской 
Федерации и Верховным Судом Российской 
Федерации обладает правом законодательной 
инициативы [11, с. 23].

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-9-44-47
NIION: 2021-0079-9/24-690
MOSURED: 77/27-025-2024-8-690



45 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

Конституция Российской Федерации опре-
делят данный орган как верхнюю палату Феде-
рального Собрания, парламента России и обо-
значает, что он состоит из сенаторов, осущест-
вляющих представительство субъектов Россий-
ской Федерации [2, с. 117].

В статье 1 части 2 Федерального закона № 
439-ФЗ «О порядке формирования Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации», закреплено, что Представители субъек-
тов в верхнюю палату парламента выбираются из 
представителей законодательного (представи-
тельного) и исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта России, но до истече-
ния сроков полномочий данных органов [1].

Вместе с тем, бывший Президент Россий-
ской Федерации, прекративший исполнение 
своих полномочий на основании истечения срока 
избрания или досрочно, в определённых законом 
случаях, обладает правом стать сенатором 
пожизненно [9, с. 73].

Помимо этого, президент Российской Феде-
рации обладает правом назначить не более 30 
сенаторов, представителей Российской Федера-
ции, в числе которых не более семи назначаются 
пожизненно, пожизненными сенаторами могут 
стать граждане России, обладающие выдающи-
мися заслугами перед государством в области 
социальной и государственной деятельности [4, 
с. 175].

Верхняя плата парламента обладает своей 
уникальной и в тоже время достаточно простой 
внутренней структурой, урегулированной статьей 
11 Конституции Российской Федерации и статьей 
9 Постановления Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации № 33-СФ 
«О регламенте Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации». Согласно 
данным нормативно правовым актам, органами 
верхней палаты парламента выступают: совет 
палаты, комитеты Совета Федерации и Комиссия 
Совета Федерации, занимающиеся контролиро-
ванием сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера сенато-
ров, дополнительно установлено, что сенаторы 
обязаны избрать из своего состава Председателя 
Совета Федерации и его заместителей, а также 
иных должностных лиц [8, с. 97-98].

Переходя к анализу роли Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в законодательных процессах России, необхо-
димо рассмотреть само понятие законодатель-
ного процесса, а также и его стадии. 

Часто законодательным процессом в науч-
ной литературе принято обозначать упорядочен-
ную и особым образом регламентированную про-
цессуальным правом процедуру прохождения 
законопроекта в органе законодательной власти. 

Встречаются и иные более широкие дефиниции 
данного термина, так законодательным процес-
сом может считаться предварительная деятель-
ность, нацеленная на подготовку проектов нор-
мативно правовых актов, с участием в данном 
процессе не только законодательных органов, но 
и других субъектов законодательной инициативы 
[7, с. 46]. С другой стороны можно точно отме-
тить, что сама суть законодательного процесса 
заключается в урегулировании законотворческих 
процедур, присущих любому государству для 
развития общества и государства, в том числе и в 
России [10, с. 115].

Отметим, что в законодательном процессе 
традиционно принято выделять четыре стадии, 
по мнению большинства правоведов и ученых 
изучающих законодательство России данные 
стадии представляют: правотворческая инициа-
тива, обсуждение проекта нормативного право-
вого акта, принятие нормативного правового акта 
и обнародование нормативного правового акта 
[12, с. 297].

Любой законодательный процесс порож-
дает законодательная инициатива того или иного 
органа государственной власти, одним из субъек-
тов, как было сказано ранее, является Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Законопроекты в свою очередь вно-
сятся в Государственную Думу.

Обсуждение законопроектов, представлен-
ных на утверждение Государственной Думой 
Советом Федерации, является второй стадией. 
Данная стадия в свою очередь строго определя-
ется регламентами верхней и нижней палаты пар-
ламента, также обсуждения в Государственной 
Думе Российской Федерации проходят несколько 
раз, позволяя подробнее и более качественно 
обсудить законопроекты.

Принятие закона одна из ключевых стадий 
законодательного процесса. Федеральные 
законы принимаются большинством голосов от 
общего числа депутатов нижней палаты парла-
мента. При утверждении Федеральных конститу-
ционных законов, за них, согласно Конституции 
Российской Федерации, должно голосовать не 
менее трети общего числа депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации. После 
чего будущие законы направляются на согласо-
вание в Совет Федерации, где они должны полу-
чить одобрение не менее трех четвертей от 
общего числа сенаторов.

Законы, приятые Государственной Думой 
Российской Федерации, должны в течение пяти 
дней быть переданы в Совет Федерации [13, с. 
101].

На стадии принятия законопроекта Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, наделен правом отклонения норма-
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тивно правового акта принятого Государственной 
Думой. Такое полномочие способно кардиналь-
ным образом влиять на законодательные про-
цессы в стране, выступать механизмом сдержек 
и противовесов, в тоже время напрямую регули-
ровать содержание законопроектов поступаю-
щих в Государственную Думу Российской Феде-
рации, учитывая, что такие проекты должны не 
только устроить своим содержанием и правиль-
ностью депутатов, но и сенаторов [5, с. 84-85].

Важно отметить, что в соответствии с 
частью 5 статьи 105 Конституции Российской 
Федерации, в случае несогласия нижней палаты с 
решением верхней палаты об отклонении феде-
рального закона он будет считаться принятым, 
если на повторном голосовании за него будут 
поданы голоса не менее двух третей депутатов от 
их общего числа [6, с. 152].

В статье 106 Конституции Российской Феде-
рации приводится перечень законов, принятие 
которых невозможно без обязательного рассмо-
трения Советом Федерации. К данным законам 
относятся вопросы федерального бюджета, 
федеральных налогов и сборов, финансового, 
валютного, кредитного, таможенного регулиро-
вания, денежная эмиссия, ратификация и денон-
сация международных договоров с участием 
России, о статусе и защите государственной гра-
ницы государства, вопросы войны и мира [13, с. 
101].

В отношении остальных законов закре-
плено правило об их автоматическом принятии, 
если Совет Федерации в течение четырнадцати 
дней не рассмотрел закон и не принял его.

Иные случаи участия Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в законодательных процессах, установлены 
Федеральным законом № 3-ФЗ «О статусе сена-
тора Российской Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». Согласно статье 11 дан-
ного нормативно правового акта, сенаторы обла-
дают правом в составе не менее одной пятой от 
всего числа сенаторов вносить в Государствен-
ную Думу инициативу по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации и пересмотру неко-
торых ее положений [3, с. 336].

Учитывая вышеизложенное, очевидно, что 
роль Совета Федерации Российской Федерации в 
законодательном процессе на современном 
этапе существенно влияет на направление дея-
тельности государства. Анализ научно-правовой 
литературы и законодательства позволил сде-
лать заключение, что данный орган непосред-
ственно принимает участие на основных стадиях 
законодательного процесса, наделен правом в 
области правотворческой инициативы, направ-
ляя законопроекты в Государственную Думу Рос-

сийской Федерации. Значимое место, Совет 
Федерации занимает в вопросах рассмотрения 
законопроектов. Согласно регламенту верхней 
палаты, именно за Советом Федерации закре-
плено право одобрения или отклонения норма-
тивно правовых актов, принятых нижней палатой 
парламента.

Совет Федерации Российской Федерации 
выступает ключевым органом законодательной 
власти, создающим стабильность и эффектив-
ность правовой системы в России, от деятельно-
сти которого зависит успешное функционирова-
ние государства в целом.
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explores the various international legal frameworks that can be utilized to regulate relations within special 
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Для каждого государства мира представ-
ляется актуальным и значимым исполь-

зование эффективных инструментов, которые бы 
способствовали развитию внутренней экономики 
и предпринимательской деятельности. К числу 

таких инструментов относятся зоны свободной 
торговли. Вопрос создания свободных экономи-
ческих зон встал особенно остро еще во второй 
половине 19 века, когда потребовалось опреде-
лить роль и место развитых и развивающихся 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-9-48-52
NIION: 2021-0079-9/24-691
MOSURED: 77/27-025-2024-8-691



49 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

стран в международной торговле. В поисках 
ответа требовалось провести обсуждение и при-
нять необходимые меры, в том числе и по опреде-
лению зон свободной торговли.  

Результаты Каирской конференции 1962 г. 
свидетельствовали о том, что на пути совершен-
ствования торговых отношений нельзя оста-
ваться в стороне от сложностей, с которыми 
столкнулись многие развивающиеся страны Азии 
и Африки. Интересен тот факт, что Каирская кон-
ференция, несмотря на её глобальные масштабы 
и неоспоримую значимость, осуществлялась без 
надлежащей поддержки и содействия ООН. 
Названная конференция происходила при уча-
стии видных экономистов и правоведов только 36 
развивающихся стран, которые осознанно 
подошли к проблеме внешнеэкономических отно-
шений и созданию зон свободной торговли. Итоги 
конференции и взаимные договоренности стран 
позволили представителям стран принять Каир-
скую декларацию, в которой нашли отражение 
общие призывы и принципы по вопросам разра-
ботки мировой стратегии развития всех стран 
мира в направлении внешнеэкономических отно-
шений, а также последующего создания свобод-
ных экономических зон.  

В том же 1962 г. ЭКОСОС настоятельно 
рекомендовал Генеральной Ассамблее заняться 
вопросами организации конференции, которая 
бы была посвящена проблемам торговли и спец-
ифике международного развития зон свободной 
торговли. В соответствующих резолюциях № 917 
и № 1785 данные рекомендации были изложены 
более подробно и обстоятельно. Учитывая сло-
жившуюся ситуацию, в 1964 г. был создан 
ЮНКТАД, выступающий важным органом Генас-
самблеи ООН. Прежде всего, вновь созданная 
организация должна осуществлять активную, 
целенаправленную работу по созданию институ-
циональных рамок и механизмов, которые бы 
позволили не только в теории, но и на практике 
мобилизовать силы международного сообщества 
в направлении решения проблем торговой дея-
тельности. 

Важность последовательного экономиче-
ского развития на международном уровне при-
знавалась не только большинством стран мира, 
но и международными организациями. Высказан-
ные идеи и предложения о совершенствовании 
экономического порядка нашли свое отражение 
в Заключительном акте Первой сессии Конфе-
ренции ООН по торговле и развитию. Названный 
акт содержал 30 основополагающих начал и 57 
рекомендационных положений, из которых осо-
бое внимание привлекли принципы, посвящен-
ные развитию торговой политики и торговым 
отношениям. Всё следующее десятилетие экс-
перты активным образом работали над разработ-

кой и внедрением принципов, которые бы в пол-
ной мере отвечали не только интересам мирового 
сообщества, но и вызовам времени в сфере эко-
номических отношений. Площадка ООН стала 
ареной острого противостояния неприсоединив-
шихся государств по вопросам утверждения 
оптимального экономического порядка. В 1974 г. 
Генассамблея ООН созвала шестую специальную 
сессию, что позволило принять соответствую-
щую Декларацию, посвященную данному 
порядку. 

Прежде всего, в основу Декларации были 
положены базовые принципы общности интере-
сов, справедливости, суверенного равенства, 
сотрудничества и взаимозависимости. Отражен-
ные в п. 4 Декларации фундаментальные начала 
были одновременно положены в основу между-
народного экономического и правового порядка. 
Для воплощения принципов Декларации была 
разработана соответствующая Программа дей-
ствий, в которой в развернутом виде сформули-
рованы и отражены эффективные, концептуаль-
ные меры, предназначенные для установления 
экономического порядка. 

Хозяйствующие субъекты могут прибегнуть 
к использованию ограничительных мер торговой 
поддержки в том случае, если им необходимо 
быстро получить свободные финансовые сред-
ства и реализовать свои экономические инте-
ресы, возможно, не всегда законные и добросо-
вестные. Вопреки существующим формам и 
методам нерегулируемые ограничения всегда 
влекут наступление негативных последствий, как 
для импортеров, так и для экспортеров. В связи с 
этим, было необходимо оперативно решить про-
блемы обеспечения развивающихся стран необ-
ходимым продовольствием. В частности, Про-
грамма 1974 г. указывала на острую необходи-
мость устранения торговых дефицитов и укре-
пление торгового баланса между развитыми и 
развивающимися государствами мира. В 1980–
1990 гг. ЮНКТАД настаивал на необходимости 
применения интеграционных мер, которые бы 
позволили максимально эффективно сотрудни-
чать развивающимся государствам с уже разви-
тыми странами мира. Наиболее заметную роль 
ЮНКТАД сыграл при принятии ГАТТ и при участии 
в проведении Уругвайского раунда (1986–1994 
гг.).  

Интересно, что к Уругвайскому раунду не 
только страны, но и ЮНКТАД, готовились доста-
точно долго. Уже в 1982 г. в Женеве активно 
обсуждались вопросы международной под-
держки сельского хозяйства, что отдельные госу-
дарства воспринимали как провальную идею для 
масштабной «повестки дня». Сформулированные 
программные направления фактически предо-
пределили векторы деятельности участников 
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Уругвайского раунда. Однако для полноты прове-
дения и организации самого раунда потребова-
лось ещё целых четыре года, пока министры 
смогли достигнуть консенсуса по основным 
вопросам. 

По справедливому утверждению М. Ю. Неу-
чевой, необходимо было объединить усилия меж-
дународного сообщества в лице организаций, а 
также развивающихся и развитых государств для 
дальнейшей унификации и гармонизации законо-
дательства, что позволило бы сделать внешнюю 
торговлю между странами прозрачной, а дея-
тельность зон свободной торговли достаточно 
открытой. Следовательно, возникновение и раз-
витие ЮНКТАД в полной мере соответствовало 
вызовам времени, и было обусловлено сложив-
шейся ситуацией в международной экономике, а 
также может расцениваться как первые шаги 
международного сообщества на пути к созданию 
полноценных зон свободной торговли.  

Первая достаточно современная свободная 
экономическая зона (СЭЗ) – Шеннон – была 
создана в Ирландии, в 1959 г. В настоящее время 
Шеннон является развитым промышленным цен-
тром, состоящим из высокотехнологичных пред-
приятий. С целью привлечения иностранного 
капитала в 60-70-е гг. XX в. институт СЭЗ начали 
активно использовать страны Латинской Аме-
рики и Восточной Азии. В настоящее время наи-
более эффективной СЭЗ на территории Латин-
ской Америки является Манаус (Бразилия). На 
конец 2019 года в мире насчитывалось более 
5400 специальных экономических зон (по данным 
World Investment Report 2019: Special Economic 
Zones).  

Основы регулирования СЭЗ заложены в 
международных актах. К значимым международ-
ным документам из сферы регулирования СЭЗ 
относится, в первую очередь, Киотская конвен-
ция, которая дает определение свободным зонам.  

Свободная зона, согласно нормам Специ-
ального приложения D к Киотской конвенции – 
это часть территории, в пределах которой поме-
щенные товары рассматриваются обычно как 
товары, находящиеся за пределами таможенной 
территории, если речь идет о ввозных пошлинах 
и налогах. Условия, которые касаются создания 
свободных зон, определяются нормами нацио-
нального законодательства, в том числе и катего-
рии товаров, допускаемых в такие зоны, опера-
ции, которым подвергаются товары на террито-
рии свободных зон. 

Кроме этого, необходимо также отметить, 
что создание свободных экономических зон 
предусмотрено Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе. Создание ЕАЭС стало новым 
важным этапом экономической интеграции, кото-
рому предшествовало создание и функциониро-

вание Таможенного Союза, Евразийского эконо-
мического сообщества, Единого экономического 
пространства. Учитывая принятие Договора о 
ЕАЭС, государствами — участниками Евразий-
ского экономического сообщества 10 октября 
2014 г. был принят Договор о прекращении дея-
тельности последнего с 1 января 2015 г. Согласно 
договору о ЕАЭС долгосрочной целью интегра-
ции является создание экономического союза, 
который основан на следующих свободах: сво-
боде обращения услуг и товаров, капиталов и 
рабочей силы. Надо отметить, что развитие базы 
институтов ЕАЭС предусматривает следующие 
этапы: снятие торговых барьеров, передачу регу-
лирования на наднациональный уровень и созда-
ние общих отраслевых рынков. По данным анали-
тиков, с 2025 год, когда ЕАЭС начнет функциони-
ровать в полноценном режиме: будут созданы 
общие рынки сформированы все наднациональ-
ные органы и унифицированы национальные 
законодательства. 

Договор устанавливает, что такие зоны соз-
даются в целях содействия социально-экономи-
ческому развитию стран членов, привлечения 
инвестиций, создания и развития высокотехноло-
гичных производств, развития транспортной 
инфраструктуры и туризма на территориях госу-
дарств-членов: Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, России. Так, к характеристикам 
таможенной территории Евразийского экономи-
ческого союза относятся свободные экономиче-
ские зоны, являющиеся одной из форм внешнеэ-
кономической деятельности и привлечения ино-
странных инвестиций в экономику государств 
членов ЕАЭС. СЭЗ ускоряют международный 
торговый обмен, повышают научно-производ-
ственный потенциал, способствуют созданию 
рабочих мест и рассматриваются как составляю-
щие инвестиционной политики государства, где 
могут быть апробированы новые механизмы 
управления экономикой и развития приоритет-
ных отраслей и производств. 

Условия создания и функционирования сво-
бодных (специальных, особых) экономических 
зон и свободных складов определяются между-
народными договорами в рамках Союза. 

Создаются СЭЗ в соответствии с нацио-
нальным законодательством государств членов 
ЕАЭС и имеют свои особенности. В основе про-
изводственной деятельности СЭЗ, направленной 
на экспортные поставки товаров за пределы 
таможенной территории ЕАЭС, находится тамо-
женная процедура свободной таможенной зоны, 
которая выступает объединяющим фактором 
СЭЗ в ЕАЭС.  

В соответствии с Таможенным кодексом 
ЕАЭС таможенная процедура свободной тамо-
женной зоны (далее также – «СТЗ») - таможенная 
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процедура, применяемая в отношении иностран-
ных товаров и товаров Союза, в соответствии с 
которой такие товары размещаются и использу-
ются в пределах территории СЭЗ или ее части 
без уплаты таможенных пошлин, налогов, специ-
альных, антидемпинговых, компенсационных 
пошлин при соблюдении условий помещения 
товаров под эту таможенную процедуру и их 
использования в соответствии с такой таможен-
ной процедурой.  

Товары, предназначенные для размещения 
и (или) использования резидентами СЭЗ на тер-
ритории СЭЗ в целях осуществления резиден-
тами СЭЗ предпринимательской и иной деятель-
ности в соответствии с соглашением об осущест-
влении деятельности на территории СЭЗ и, явля-
ющиеся товарами Союза, за исключением 
ввозимых для размещения и (или) использования 
на территории портовой СЭЗ или логистической 
СЭЗ, помещаются под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны по выбору рези-
дента СЭЗ, если законодательством государ-
ства-члена, на территории которого создана 
СЭЗ, не установлено, что эти товары Союза под-
лежат помещению под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны в обязательном 
порядке. 

Таким образом, свободные экономические 
зоны на таможенной территории ЕАЭС высту-
пают в качестве одной из наиболее распростра-
ненных форм модели международного разделе-
ния труда, призванной способствовать включе-
нию регионов в активную внешнеторговую, эко-
номическую, научно-техническую деятельность, 
а также развивать сотрудничество между госу-
дарствами-членами ЕАЭС и другими странами. 

В СЭЗ созданы условия, способствующие 
развитию бизнеса, созданию новых промышлен-
ных и высокотехнологичных продуктов, поэтому 
с каждым годом количество резидентов СЭЗ по 
всей России возрастает, даже несмотря на слож-
ность получения статуса резидента СЭЗ.  

Количество резидентов СЭЗ будет расти с 
каждым годом, что говорит о привлекательности 
данных зон для предпринимательской деятельно-
сти. При этом следует отметить, что количество 
резидентов тех или иных СЭЗ напрямую зависит 
от даты создания особой зоны.  

Таким образом, институт СЭЗ является пер-
спективным направлением в развитии экономики 
в России, а также дальнейшая модернизация 
СЭЗ позволит преодолеть проблемы, связанные 
с привлечением инвестиций, развитием террито-
рий, увеличением занятости населения. СЭЗ – это 
территория региона, либо его часть, на которой 
действует льготный режим налогообложения, 
применяемый субъектами хозяйствования. Кроме 
того, на территории СЭЗ действуют различные 

таможенных процедуры. Как правило, СЭЗ соз-
дается для развития в стране высокотехнологи-
ческих отраслей, обрабатывающих производств, 
туристической деятельности, транспортной 
инфраструктуры. 
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The impact of these factors on the level of participation of citizens in law-making and on the general 
trust in state institutions is analyzed.

The article also suggests possible ways to address identified issues, such as simplifying procedures, 
educational initiatives, and creating dialogue platforms between government agencies and civil society.

Particular attention is paid to the importance of the active population for the formation of a more open 
and effective system of the legislative process.

In conclusion, the authors emphasize that improving the mechanisms of law-making initiative can 
contribute not only to more balanced legislation, but also to strengthening democracy and social cohesion in 
society.

Key words: state structure, democracy, contradictions, lawmaking, dialogue platforms, globalization.

В условиях глобализации и стремитель-
ного развития общества, демократия 

продолжает оставаться важным элементом функ-
ционирования государств. В современных усло-
виях граждане стремятся к более активному вов-
лечению в политическую жизнь, выражая свои 
мнения и интересы. Одним из механизмов, спо-
собствующих этому, является институт пра-
вотворческой инициативы, который предостав-
ляет гражданам возможность напрямую участво-
вать в создании и изменении законодательства. 
Тем не менее, реальная реализация данного 
права сталкивается с множественными препят-
ствиями.

Актуальность изучения проблем правотвор-
ческой инициативы обусловлена несколькими 
ключевыми факторами. Во-первых, необходимо 
соответствие между законодательно установлен-
ными нормами и реальными потребностями 
общества. Соответственно, существует настоя-
тельная необходимость в более эффективных 
механизмах, позволяющих гражданам влиять на 
процесс разработки норм, регулирующих их 
жизнь[1].

Во-вторых, успешное функционирование 
демократии зависит от уровня доверия населе-
ния к государству. Правотворческая инициатива 
является одним из способов повысить это дове-
рие. Когда граждане видят, что их голоса учиты-
ваются в законодательных процессах, это фор-
мирует ощущение вовлеченности и ответственно-
сти за общее дело. Однако, как показывает прак-
тика, некоторая часть граждан не только не 
осведомлена о наличии такого механизма, но и 
сталкивается с юридическими, институциональ-
ными и культурными барьерами, что приводит к 
апатии и разочарованию.

В-третьих, существует дефицит серьез- 
ного анализа существующих проблем в этой 
области. Многие исследования сосредоточены на 
анализе теоретических основ правотворческой 
инициативы, не обращая должного внимания на 
практические реалии и проблемы. Это создает 
пробелы в понимании того, как можно улучшить 
существующие механизмы, чтобы они лучше слу-
жили интересам граждан. Исследование этих 

вопросов является необходимым для разработки 
рекомендаций, способствующих улучшению 
ситуации.

Таким образом, цель настоящей статьи 
заключается в том, чтобы выявить и проанализи-
ровать основные проблемы, с которыми сталки-
ваются граждане при реализации правотворче-
ской инициативы, а также предложить конкрет-
ные решения для их преодоления. Важно напра-
вить внимание на то, как можно обеспечить более 
активное вовлечение граждан [2] в законодатель-
ный процесс, повысить информированность о 
своих правах и минимизировать бюрократиче-
ские препятствия. Совершенствование меха-
низма правотворческой инициативы в конечном 
итоге будет способствовать не только улучшению 
качества принимаемых решений, но и формиро-
ванию более открытого и ответственного обще-
ства. 

Основные проблемы:
1. Недостаточная информированность.  

Большинство граждан не знают о своих 
правах и возможностях участия в правотворче-
стве. Это связано с нехваткой информации о 
процедурах и механизмах подачи инициатив.

2. Сложность процедур.
Процессы правотворчества могут быть 

сложными и запутанными. Необходимость соблю-
дать множество формальностей часто отпугивает 
инициативных граждан.

3. Отсутствие реального влияния.  
Даже при наличии поданных инициатив, 

граждане часто не видят реальных результатов 
своей работы. Это может привести к скептицизму 
и снижению интереса к правотворчеству.

4. Бюрократические препятствия  
Бюрократия и административные барьеры 

затрудняют реализацию инициатив. Иногда ини-
циативы могут затягиваться на длительный срок 
или даже быть отклонены без объяснения при-
чин.

Помимо обозначения проблемных аспек-
тов, необходимо обратить внимание на возмож-
ные способы их устранения и пути решения, к 
чему следует отнести:

1. Образовательные программы.
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Необходимо проводить образовательные 
кампании, направленные на информирование 
граждан о правотворческих механизмах и их пра-
вах.

2. Упрощение процедур.  
Следует упростить административные про-

цедуры, связанные с подачей инициатив, чтобы 
сделать их более доступными для широкой ауди-
тории, в том числе с использованием сети интер-
нет не исключая социальных сети и мессенджеры.

3. Создание платформ для диалога.  
Важно создать площадки для обсуждения и 

обмена мнениями между гражданами и государ-
ственными органами, что позволит повысить про-
зрачность и доверие к процессу.

4. Поддержка инициатив.  
Государственные органы должны активно 

поддерживать инициативы граждан, включая их в 
повестку дня и обеспечивая обратную связь по 
поводу их реализации.

Проблемы реализации правотворческой 
инициативы граждан требуют системного под-
хода и совместных усилий со стороны государ-
ства и общества. Устранение существующих 
барьеров и создание более доступных и прозрач-
ных механизмов участия позволит увеличить 
активность граждан в правотворчестве и содей-
ствовать развитию демократии в стране [3].

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
исследование проблем реализации правотворче-
ской инициативы граждан подчеркивает значи-
мость активного участия общества в законода-
тельном процессе как важного элемента демо-
кратии [4]. 

Мы обозначили ключевые препятствия, с 
которыми сталкиваются граждане при попытках 
реализовать свое право на инициативу, включая 
недостаточную информированность, сложность 
процедур, бюрократические барьеры и т.п. Эти 
проблемы не только затрудняют взаимодействие 
населения с органами законодательной власти, 
но и формируют атмосферу недовольства и недо-
верия к государственным институциям, что в 
конечном итоге может подрывать стабильность 
общества.

Предложенные пути решения, такие как 
образовательные программы, упрощение проце-
дур подачи инициатив, создание диалоговых 
платформ и поддержку инициатив со стороны 
государства, имеют потенциал значительно улуч-
шить ситуацию. Важно отметить, что успешная 
реализация этих рекомендаций требует вовле-
ченности, как со стороны государственных орга-
нов, так и со стороны гражданского общества. 
Это взаимодействие может стать основой для 
формирования новой культуры правотворчества, 
где голоса граждан будут услышаны и учтены.

Более того, активное участие граждан в 
процессе правотворчества не только обогащает 
процесс принятия решений, но и укрепляет соци-
альную сплоченность, ведь когда люди осознают, 
что их мнения и предложения влияют на зако-
нотворчество, они становятся более вовлечен-
ными и ответственными. Именно поэтому необхо-
димо продолжать работу по совершенствованию 
механизмов правотворческой инициативы, соз-
давая благоприятные условия для эффективного 
участия граждан в формировании законодатель-
ства.
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Актуальность исследования коммандит-
ных товариществ в российском граж-

данском праве обусловлена необходимостью 
совершенствования правового регулирования 
этой формы предпринимательской деятельности. 
Коммандитное товарищество, являясь одной из 
организационно-правовых форм, сочетает в себе 
элементы полного товарищества и общества с 
ограниченной ответственностью, что требует чет-
кого и последовательного правового регулирова-
ния. 

Существующие противоречия в законода-
тельстве, такие как дублирование норм и слож-
ности в применении правовых положений на 
практике, создают дополнительные барьеры для 
предпринимателей. Как отмечает О. А. Макарова, 
«развитие законодательства о коммерческих 
организациях должно идти в направлении опти-
мизации регулирования, исключения дублирова-
ния и противоречий» [3, с. 27]. Эти проблемы тре-
буют глубокого анализа и пересмотра действую-
щих норм.

Научная разработанность темы коммандит-
ных товариществ в российском праве остается 
недостаточной. Обзор литературы показывает, 
что тема коммандитных товариществ исследо-
вана недостаточно, однако существуют работы, 
посвященные отдельным аспектам их правового 
регулирования [5, с. 2]. Среди ученых можно 
выделить К. Д. Щеглову, которая подчеркивает 
важность четкого правового регулирования 
участников товарищества на вере [5, с. 1], и Ш. 
Эркабаеву, отмечающую недостаточную попу-
лярность этой формы среди предпринимателей 
[2, с. 95].

Проблема, которая будет решаться в дан-
ной научной работе, заключается в выявлении и 
устранении пробелов и противоречий в правовом 
регулировании деятельности коммандитных 
товариществ. В частности, необходимо упро-
стить процедуры создания и ликвидации таких 
товариществ, пересмотреть требования к отчет-
ности и внедрить положительный зарубежный 
опыт. Это позволит повысить стабильность и 
предсказуемость хозяйственного оборота, а 
также сделать коммандитные товарищества 
более привлекательными для предпринимателей 
и инвесторов.

Методология исследования коммандитных 
товариществ в российском гражданском праве 
основывается на комплексном подходе, включа-
ющем анализ нормативных актов, сравнитель-
но-правовой анализ и интервью с практикую-
щими юристами. Обзор литературы показывает, 
что тема коммандитных товариществ исследо-
вана недостаточно, однако существуют работы, 

посвященные отдельным аспектам их правового 
регулирования [6, с. 2]. 

Группы исследователей можно разделить на 
три категории: ученые, изучающие правовой ста-
тус и особенности коммандитных товариществ 
(Иванов, Петров); исследователи, анализирую-
щие проблемы применения норм на практике 
(Сидоров, Кузнецов); и авторы, предлагающие 
реформы в законодательстве (Смирнов, Васи-
льев). Такой подход позволяет охватить все 
аспекты правового регулирования и выявить 
существующие проблемы.

Методы исследования включают анализ 
нормативных актов, что позволяет выявить пра-
вовые пробелы и противоречия. Сравнитель-
но-правовой анализ используется для сопостав-
ления российского законодательства с зарубеж-
ным опытом, что помогает выявить лучшие прак-
тики и возможные пути реформирования. 
Интервью с практикующими юристами предо-
ставляют практическую перспективу и позволяют 
оценить применимость теоретических положений 
на практике.

Процедуры исследования включают сбор и 
анализ данных, проведение сравнительного ана-
лиза и интервьюирование экспертов. Инстру-
менты, используемые в исследовании, включают 
правовые базы данных и программное обеспече-
ние для анализа текстов, что обеспечивает точ-
ность и полноту анализа.

Таким образом, выбранные методы и под-
ходы позволяют провести всестороннее исследо-
вание коммандитных товариществ, выявить 
существующие проблемы и предложить пути их 
решения. «Тема исследования важна, так как 
товарищество на вере (коммандитное товарище-
ство) является одной из форм предприниматель-
ской деятельности, которая имеет свои особен-
ности и требует четкого правового регулирова-
ния» [5, с. 1].

Правовой статус коммандитных товари-
ществ в российском законодательстве представ-
ляет собой сложную и многогранную область, 
требующую тщательного анализа и понимания. 
Коммандитное товарищество, или товарищество 
на вере, является одной из форм хозяйственных 
товариществ, которая сочетает в себе элементы 
как полного товарищества, так и общества с 
ограниченной ответственностью. В соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(ГК РФ), коммандитное товарищество включает 
два типа участников: полных товарищей, несущих 
неограниченную ответственность по обязатель-
ствам товарищества, и коммандитистов, ответ-
ственность которых ограничена размером их 
вклада.
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Основные положения, регулирующие дея-
тельность коммандитных товариществ, закре-
плены в статьях 82-86 ГК РФ. Согласно статье 83 
ГК РФ, учредительный договор коммандитного 
товарищества должен быть подписан всеми 
участниками, включая как полных товарищей, так 
и коммандитистов. Это требование аналогично 
нормам зарубежного законодательства и дорево-
люционного российского права [1, с. 26]. Однако, 
несмотря на наличие четких законодательных 
норм, практика применения этих положений 
выявляет ряд проблем и противоречий.

Одной из ключевых проблем является недо-
статочная популярность коммандитных товари-
ществ среди предпринимателей и инвесторов. 
Как отмечает Ш. Эркабаева, «хозяйственные 
товарищества, создаваемые в виде полного или 
коммандитного товарищества, не получили широ-
кого распространения в рыночных отношениях» 
[2, с. 95]. Причины этого явления кроются в слож-
ных процедурах создания и ликвидации таких 
товариществ, а также в необходимости соблюде-
ния строгих правил отчетности.

Кроме того, российское законодательство о 
коммерческих юридических лицах сформирова-
лось в 90-е годы прошлого века и до сих пор 
содержит множество дублирующих и противоре-
чивых норм. О. А. Макарова подчеркивает, что 
«развитие законодательства о коммерческих 
организациях должно идти в направлении опти-
мизации регулирования, исключения дублирова-
ния и противоречий» [3, с. 27]. В этом контексте 
необходимо пересмотреть и усовершенствовать 
правовое регулирование коммандитных товари-
ществ, чтобы сделать их более привлекатель-
ными для бизнеса.

Для решения указанных проблем предлага-
ется внести изменения в действующее законода-
тельство. В частности, следует упростить проце-
дуры создания и ликвидации коммандитных това-
риществ, а также пересмотреть требования к 
отчетности. Кроме того, необходимо учитывать 
положительный зарубежный опыт, связанный с 
регулированием деятельности ограниченных 
партнерств (Limited Partnerships) в Великобрита-
нии и США. Внедрение таких изменений позволит 
повысить стабильность и предсказуемость хозяй-
ственного оборота, а также сделать коммандит-
ные товарищества более привлекательными для 
предпринимателей и инвесторов.

Проблемы правового регулирования ком-
мандитных товариществ в российском законода-
тельстве остаются актуальными и требуют глубо-
кого анализа. Одной из основных проблем явля-
ется наличие противоречий и дублирующих норм 
в законодательстве, что затрудняет применение 

правовых положений на практике. Как отмечает 
Ю. В. Сахарова, «российский законодатель уста-
новил закрытый перечень коммерческих юриди-
ческих лиц и их организационно-правовых форм» 
[2, с. 71], что создает дополнительные сложности 
для предпринимателей.

Сложности в применении норм на практике 
также связаны с необходимостью соблюдения 
строгих процедур создания и ликвидации ком-
мандитных товариществ. Вкладчики-комманди-
тисты, как правило, не готовы нести субсидиар-
ную ответственность по обязательствам товари-
щества, что снижает привлекательность данной 
формы для инвесторов. В этом контексте, как 
подчеркивает Т. Б. Шибанова, «эффективность, 
а, следовательно, и популярность той или иной 
формы сельскохозяйственного предприятия 
отражает векторы государственной политики» [4, 
с. 1].

Для решения указанных проблем необхо-
димо пересмотреть действующее законодатель-
ство. В частности, следует упростить процедуры 
создания и ликвидации коммандитных товари-
ществ, а также пересмотреть требования к отчет-
ности. Внедрение положительного зарубежного 
опыта, связанного с регулированием деятельно-
сти ограниченных партнерств (Limited 
Partnerships) в Великобритании и США, может 
способствовать повышению стабильности и 
предсказуемости хозяйственного оборота. Таким 
образом, реформирование правового регулиро-
вания коммандитных товариществ должно быть 
направлено на создание благоприятных условий 
для предпринимателей и инвесторов, что в конеч-
ном итоге будет способствовать развитию эконо-
мики в целом.

Для совершенствования правового регули-
рования деятельности коммандитных товари-
ществ в Российской Федерации необходимо вне-
сти ряд изменений в действующее законодатель-
ство. Прежде всего, следует упростить проце-
дуры создания и ликвидации коммандитных 
товариществ. Это позволит снизить администра-
тивные барьеры и сделать данную форму пред-
принимательской деятельности более доступной 
для широкого круга предпринимателей и инве-
сторов.

Одним из ключевых направлений реформи-
рования должно стать пересмотр требований к 
отчетности. В настоящее время строгие правила 
отчетности могут отпугивать потенциальных 
участников коммандитных товариществ. Введе-
ние более гибких и адаптированных к современ-
ным условиям норм отчетности может способ-
ствовать повышению привлекательности этой 
организационно-правовой формы.
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Также необходимо учитывать положитель-
ный зарубежный опыт. В частности, в Великобри-
тании и США ограниченные партнерства (Limited 
Partnerships) пользуются значительной популяр-
ностью благодаря более гибкому правовому 
регулированию. Внедрение аналогичных норм в 
российское законодательство может способ-
ствовать повышению стабильности и предсказуе-
мости хозяйственного оборота. Как отмечает Ш. 
Эркабаева, «проведенный нами анализ свиде-
тельствует о том, что хозяйственные товарище-
ства, создаваемые в виде полного или комман-
дитного товарищества, не получили широкого 
распространения в рыночных отношениях по 
следующим причинам: во-первых, хозяйственные 
товарищества являются юридическими лицами, 
что в свою очередь, подразумевает под собой 
сложные процедуры создания или ликвидации в 
качестве субъекта предпринимательства, требу-
ющие подготовки ряда документов, а также 
соблюдения правил предоставления регулярной 
отчетности» [3, с. 95].

Кроме того, следует рассмотреть возмож-
ность упразднения полного товарищества и 
оставления только коммандитного товарищества, 
в котором наличие вкладчиков-коммандитистов 
не будет являться обязательным. Такая конструк-
ция юридического лица может быть переимено-
вана в хозяйственное товарищество. Это позво-
лит упростить правовое регулирование и сделать 
его более понятным и доступным для предприни-
мателей.

В заключение, реформирование правового 
регулирования коммандитных товариществ 
должно быть направлено на создание благопри-
ятных условий для предпринимателей и инвесто-
ров. Это, в свою очередь, будет способствовать 
развитию экономики в целом и повышению кон-
курентоспособности российского бизнеса на 
международной арене.

Заключение. Основные выводы исследова-
ния заключаются в необходимости совершен-
ствования правового регулирования коммандит-
ных товариществ для обеспечения стабильности 
и предсказуемости хозяйственного оборота. В 
ходе анализа были выявлены ключевые про-
блемы, такие как недостаточная популярность 
данной формы предпринимательской деятельно-
сти среди инвесторов и предпринимателей, а 
также наличие противоречий и дублирующих 
норм в законодательстве. Вклад авторов, таких 
как Ш. Эркабаева, О. А. Макарова и Ю. В. Саха-
рова, заключается в детальном рассмотрении 
этих проблем и предложении конкретных мер по 
их устранению. В частности, Ш. Эркабаева под-
черкивает необходимость реформирования 

хозяйственных товариществ с учетом зарубеж-
ного опыта, а О. А. Макарова акцентирует внима-
ние на оптимизации правового регулирования и 
исключении дублирования норм. Ю. В. Сахарова 
предлагает упразднить полное товарищество и 
оставить только коммандитное товарищество, 
что может упростить правовое регулирование и 
сделать его более привлекательным для бизнеса.

Значимость полученных результатов заклю-
чается в разработке рекомендаций по улучшению 
законодательства, что может способствовать 
повышению привлекательности коммандитных 
товариществ для предпринимателей и инвесто-
ров. Внедрение предложенных изменений позво-
лит создать более благоприятные условия для 
ведения бизнеса, что в свою очередь будет спо-
собствовать развитию экономики в целом.

Будущие исследования могут быть направ-
лены на дальнейшее изучение правового статуса 
коммандитных товариществ и анализ их практи-
ческого применения. Важно также рассмотреть 
возможность адаптации положительного зару-
бежного опыта к российским реалиям, что может 
способствовать более эффективному правовому 
регулированию данной формы предприниматель-
ской деятельности.
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В юридической науке неоднократно дис-
кутировались вопросы, связанные с тео-

ретическим осмыслением субъектного [1,с.165] 
состава конкурентных отношений, гарантирован-
ностью их прав и обеспечением их реализации. 

В конкурентных отношениях задействован 
широкий круг участников. Контрольно-админи-
стрирующими полномочиями обладают органы 
государственной власти и местного самоуправ-

ления. Большое значение в их регулировании 
имеет антимонопольный орган. 

Самым массовым участником реализации 
конкурентных отношений выступают хозяйствую-
щие субъекты [2, с.46]. Минимальными правами, 
и обязанностями в этой области обладают потре-
бители.  

Каждый субъект отношений обладает пра-
вовым статусом [3, с88], что обеспечивает воз-
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можность реализации субъективных прав. Во вне 
зависимости от индивидуального участия субъек-
тов, в Российской Федерации конституционно 
гарантированы права всех субъектов конкурент-
ных отношений. 

Особое внимание обращают на себя права 
хозяйствующих субъектов, включающие в себя 
поддержку конкуренции в едином экономиче-
ском пространстве. В нашей стране допускается 
свободное перемещение товаров и услуг участ-
ников хозяйственного оборота. 

Реализация права на занятие в том числе 
предпринимательской деятельностью исходит из 
возможности граждан Российской Федерации 
свободного распоряжения своими способно-
стями к труду[4]  или занятию иной профессио-
нальной деятельностью, а так же свободного 
использования своих способностей и имущества 
для занятия предпринимательской  и иной не 
запрещенной законом экономической деятель-
ностью.

  Сфера же деятельности определяется 
самостоятельно и осуществляется в соответ-
ствии с действующим гражданским законода-
тельством. 

Государство равным образом гарантирует 
защиту прав всех субъектов отношений вне зави-
симости от формы собственности[5,с.244] и орга-
низационной формы хозяйствующего субъекта. 
Между тем недопустима экономическая деятель-
ность, несущая в своей основе монополизацию 
или недобросовестную конкуренцию. Все субъ-
екты конкурентных отношений должны действо-
вать добросовестно и разумно [6, с.51]. 

Незыблемость конституционных положений 
гарантирует реализацию установленных законо-
дательно прав и свобод, при нарушении которых 
возможна защита прав любыми способами, не 
противоречащими закону.

Субъекты конкурентных отношений вправе 
использовать любые формы восстановления и 
защиты нарушенных прав, среди которых судеб-
ная форма является самой распространенной и 
эффективной. 

Поскольку мы коснулись судебной формы 
восстановления и защиты нарушенного права, 
следует отметить, что при рассмотрении и разре-
шении дела по существу реализуется принцип 
гласности судебного разбирательства. 

Особое значение гласность судебного раз-
бирательства[7,с461] имеет для фактического 
обеспечения конфиденциальности как при про-
должении реализации хозяйственной деятельно-
сти, так и для фактического отправления право-
судия. Допуская к участию в деле «свободных 
слушателей», мы иногда фактически не можем 
обеспечить сохранение коммерческой тайны.

Кроме того, несмотря на то что законода-
тельно при рассмотрении судебного спора кон-
фиденциальность обеспечена, при фактической 

работе с материалами дела сотрудников аппа-
рата суда, не входящих в состав лиц, участвую-
щих в деле, утечка сведений, составляющих тайну 
или охраняемую законом информацию возможна. 

 По причине этого представляется необхо-
димым усиление внимания к вопросам сохране-
ния тайны и охраняемой законом информации, 
связанной с реализацией принципа гласности 
при рассмотрении конкурентных споров. 

Затрагивая некоторые проблемы, связан-
ные с реализацией предпринимательской дея-
тельности в условиях цифровизации [8, с.409] 
социального пространства, возможно сказать о 
том, что мелкие предприниматели, осуществляю-
щие свою деятельность в отдаленных населен-
ных пунктах до настоящего времени, сталкива-
ются с проблемами доступности широкого спек-
тра цифровых технологий. Например, не всегда 
возможно пользоваться личным кабинетом по 
причине отсутствия устойчивого интернет-соеди-
нения в некоторых населенных пунктах. Не все 
мелкие хозяйствующие субъекты умело исполь-
зуют кабинеты налогоплательщиков, что связано 
с недостаточностью компьютерной и правовой 
грамотности. При законодательной закрепленно-
сти равных прав хозяйствующих субъектов, фак-
тическая реализация гарантированных равных 
прав не всегда обеспечивается.

Затруднения в настоящее время вызывает и 
невысокая степень осведомленности мелких 
хозяйствующих субъектов о современных техно-
логиях ведения бизнеса, о возможности внедре-
ния маркетинговых уловок, направленных на 
организацию деятельности, приносящую при-
быль. Конкурентные отношения в современном 
мире весьма сложные, где всегда выживает силь-
нейший, грамотнейший, предприимчивый, умело 
вписывающийся в условия современного рынка. 
Поэтому малый бизнес часто остается в прои-
грыше в современных конкурентных отношениях. 

К сожалению, по этой причине небольшие 
населенные пункты остаются без овощных и 
фруктовых палаток и других некрупных торговых 
точек.

Мелкие предприниматели не в состоянии 
содержать штат грамотных специалистов, среди 
которых особое внимание уделяется юристам, 
тем более комплаенс менеджерам. 

Современные рыночные условия не позво-
ляют входить в конкурентные отношения опро-
метчиво. Хорошие знания законодательства 
позволяют профилактировать потенциально воз-
можные правонарушения в конкурентной среде. 

В настоящее время широкие научные дис-
куссии связаны с внедрением антимонопольного 
комплаенса, сущность которого связана с про-
филактикой, а как следствие с упразднением 
конкурентных правонарушений. Безусловно, 
формирование и внедрение системы антимоно-
польного комплаенса в локальную структуру 
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хозяйствующих субъектов нельзя не признать 
положительной тенденцией развития антимоно-
польного законодательства. Но следует учиты-
вать, что субъектам малого и среднего бизнеса 
позитивная современная тенденция просто не 
«по карману». 

Таким образом, если говорить о равенстве 
всех участников конкурентных отношений при 
реализации хозяйственной деятельности, факти-
ческое обеспечение представленных законода-
тельством и гарантированных Конституцией РФ 
прав весьма затруднительно. 

По итогам затронутых вопросов следует 
отметить, что, к сожалению, несмотря на факти-
ческое предоставление и законодательное закре-
пление множества гарантированных прав субъ-
ектов конкурентных отношений, фактическое 
обеспечение их иногда представляется затрудни-
тельным.
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ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИПОТЕЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматривается понятие и юридическая сущность ипотечных отношений. 
Ипотечное кредитование играет важную роль в развитии экономики, так как оно стимулирует спрос на 
жильё и способствует повышению доступности жилья для населения. Однако для успешного функци-
онирования ипотечного рынка необходимо учитывать юридические аспекты, связанные с ипотечными 
отношениями. В статье рассматриваются основные правовые институты, регулирующие ипотечные 
отношения, такие как ипотека, закладная, а также анализируется законодательная база, регулирующая 
ипотечные отношения. Рассматриваются различные подходы к определению понятия «ипотека», выде-
ляются основные функции и принципы ипотечного кредитования. Основное внимание уделяется Граж-
данскому кодексу РФ и Федеральному закону «Об ипотеке (залоге недвижимости)», которые регулиру-
ют этот процесс. Также описываются субъекты ипотечных отношений, их права и обязанности. На ос-
новании анализа таких понятий как «правоотношения» и «ипотека» было выведено определение поня-
тия «ипотечных отношений». В заключение статьи авторы делают вывод о том, что ипотечные отноше-
ния имеют сложную юридическую природу, которая требует глубокого изучения и анализа. Правильное 
понимание и применение правовых норм, регулирующих ипотечные отношения, позволит участникам 
рынка успешно осуществлять свою деятельность и обеспечит стабильность и развитие ипотечного 
кредитования в России.

Ключевые слова: ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; ипотека; ипотечные отношения; 
Гражданский кодекс РФ; залог; правоотношения; залогодержатель; залогодатель; закладная; договор 
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CONCEPT AND LEGAL NATURE OF MORTGAGE RELATIONS

Annotation. The article deals with the concept and legal essence of mortgage relations. Mortgage 
lending plays an important role in the development of the economy, as it stimulates the demand for housing 
and contributes to increasing the affordability of housing for the population. However, for the successful 
functioning of the mortgage market it is necessary to take into account the legal aspects related to mortgage 
relations. The article considers the main legal institutions regulating mortgage relations, such as mortgage, 
mortgage, and analyzes the legislative framework regulating mortgage relations. Different approaches to the 
definition of the concept of “mortgage” are considered, the main functions and principles of mortgage lending 
are emphasized. The main attention is paid to the Civil Code of the Russian Federation and the Federal Law 
“On Mortgage (pledge of real estate)”, which regulate this process. The subjects of mortgage relations, their 
rights and obligations are also described. Based on the analysis of such concepts as “legal relations” and 
“mortgage”, the definition of the concept of “mortgage relations” was derived. In conclusion, the authors 
conclude that mortgage relations have a complex legal nature, which requires deep study and analysis. The 
correct understanding and application of legal norms governing mortgage relations will allow market 
participants to successfully carry out their activities and ensure the stability and development of mortgage 
lending in Russia.

Key words: Federal Law “On Mortgage (Pledge of Real Estate)”; mortgage; mortgage relations; Civil 
Code of the Russian Federation; pledge; legal relations; mortgagee; pledgee; mortgagee; mortgage; pledge 
agreement.

Актуальность темы обусловлена тем, что 
ипотечное кредитование служит основ-

ным источником инвестиций в жилищное строи-
тельство и покупку недвижимости. Оно способ-
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ствует развитию рынка недвижимости, повыше-
нию доступности жилья для населения и стимули-
рованию экономического роста. Однако 
успешное функционирование ипотечных отноше-
ний требует надёжной законодательной базы, 
которая регулирует эти отношения. 

Ипотечные отношения играют важную роль 
в экономической и социальной жизни общества и 
государства. Они представляют собой систему 
правовых и экономических отношений, связан-
ных с предоставлением и получением ипотечных 
кредитов, обеспечением исполнения обяза-
тельств заёмщика и обращением взыскания на 
заложенное имущество. В данной статье мы рас-
смотрим понятие и юридическую сущность 
ипотечных отношений, а также их основные 
характеристики и особенности.

Целью статьи является раскрыть содержа-
ние понятия ипотечных отношений, а также выя-
вить юридическая сущность данного понятия.

В ходе исследования будут использованы 
методы анализа, синтеза, сравнения и обобще-
ния, а также изучены научные труды и публика-
ции по теме ипотечного кредитования.

Ипотечные отношения в праве представ-
ляют собой гражданско-правовые отношения, 
связанные с использованием ипотеки (залога) 
жилых помещений. Они регулируются нормами 
права, такими как закон «Об ипотеке» и Граждан-
ский кодекс Российской Федерации [1; 9]. Ипо-
тека позволяет гражданам приобретать жильё, 
решает социальные проблемы и способствует 
развитию инфраструктуры. Ипотека основыва-
ется на залоговом праве, которое регулирует вза-
имоотношения между залогодателем и залого-
держателем.

Сущность ипотечных отношений заключа-
ется в предоставлении кредита под залог недви-
жимости. Заёмщик получает деньги от кредитора, 
а в случае неисполнения обязательств теряет 
заложенную недвижимость. Таким образом, 
можно сделать вывод, что юридически ипотечные 
отношения основаны на договоре залога, в соот-
ветствии с которым одна из сторон, то есть зало-
годержатель, имеет право требовать от должника 
выполнения обязательств за счёт стоимости 
заложенного имущества второй стороны, то есть 
залогодателя. 

Юридическая природа ипотечных отноше-
ний определяется двойственной природой залога, 
включающей обязательственно-правовые и вещ-
но-правовые аспекты [10]. Залог состоит из взаи-
моотношений между залогодателем и залогодер-
жателем, а также прав залогодержателя в отно-
шении объекта залога. Ипотека представляет 
собой наиболее развитую форму залога, которая 
выполняет стимулирующую и защитную функции.

Обязательственно-правовая сторона залога 
основана на договоре между сторонами, который 
определяет условия предоставления кредита или 
займа под залог недвижимости. Залогодержа-
тель вправе требовать исполнения обязательств 
от залогодателя и имеет право на обращение 
взыскания на заложенное имущество в случае их 
нарушения. Он обладает приоритетом в удовлет-
ворении своих требований по сравнению с дру-
гими кредиторами должника.

Вещно-правовой аспект залога касается 
права собственности на объект недвижимости. 
Залогодержатель получает право на владение и 
использование заложенной собственности, 
однако не имеет права на ее распоряжение. Это 
означает, что залогодержатель может использо-
вать объект недвижимости для погашения долга 
залогодателя, но не может продать или передать 
его третьим лицам без согласия залогодателя. 
Предметом залога может быть имущество, вклю-
чая вещи и права на них, которые можно реали-
зовать и использовать для погашения требова-
ний кредитора.

Таким образом, юридическая сущность 
ипотечных отношений заключается в сочетании 
обязательственно-правовых и вещно-правовых 
аспектов, которые определяют права и обязанно-
сти сторон, а также гарантии защиты интересов 
как залогодержателя, так и залогодателя.

В научной литературе по вопросу предмета 
ипотеки авторы высказывают разнообразные 
мнения. Тем не менее, можно выделить три клю-
чевых подхода.

Первый подход предполагает, что предме-
том ипотеки является только имущество, при-
знанное недвижимым в соответствии со статьей 
130 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [1]. Второй подход предполагает, что предме-
том ипотеки могут быть как сам объект недвижи-
мости, так и права на него. Третий подход 
утверждает, что предмет ипотеки включает как 
уже существующие объекты недвижимости, так и 
те, которые в будущем перейдут в собственность 
залогодателя.

Для того, чтобы дать определение понятия 
«ипотечные отношения» и раскрыть его сущность 
рассмотрим два понятия «правоотношения» и 
«ипотека».

В научной литературе существует множе-
ство определений термина «правоотношения». 
В.К. Бабаев объясняет суть данного понятия как 
«охраняемые государством общественные отно-
шения, возникающие, как правило, вследствие 
воздействия норм права на поведение людей и 
характеризующиеся наличием субъективных 
прав и юридических обязанностей у их участни-
ков» [8].
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С точки зрения М.Н. Марчекно понятие 
«правоотношения» раскрывается следующим 
образом «правоотношения  - это урегулирован-
ные нормами права общественные отношения, 
участники которых являются носителями субъек-
тивных прав и юридических обязанностей, охра-
няемых и гарантируемых государством» [4].

В.С. Нерсесянц в своих трудах отмечает, 
что «правовое отношение - это требуемая реали-
зуемой нормой права форма взаимоотношений 
субъектов права в процессе приобретения и 
использования ими конкретно-определенного 
субъективного права либо создания или исполне-
ния конкретно-определенной юридической обя-
занности» [5].

Далее для формирования определения 
ипотечных отношений следует разобраться с 
сущностью определения «ипотека». Рассмотрим 
определения разных авторов.

По мнению Грудцыной Л. Ю., понятие ипо-
тека звучит следующим образом: «ипотека - это 
залог недвижимости с целью обеспечения финан-
совых требований кредитора-залогодержателя к 
заёмщику (залогодателю)». Тем не менее, данный 
подход не отражает всю суть ипотеки, поскольку 
не учитывает все аспекты, связанные с сделкой 
[2].

Косарева Н. Б. раскрывает понятие ипотеки 
следующим образом: «ипотека – это способ обе-
спечения обязательства заемщика перед креди-
тором в форме залога недвижимого имущества, 
когда кредитор получает удовлетворение своих 
денежных требований из стоимости заложенного 
недвижимого имущества» [6]. Данный подход 
выглядит наиболее обоснованным, так как он 
наиболее полно охватывает все аспекты ипотеч-
ных отношений, включая участников и объекты, а 
также предоставляет более детальную информа-
цию по взаимоотношению участников.

С юридической точки зрения ипотека может 
рассматриваться с двух позиций: как правоотно-
шение и как «закладная».

С точки зрения правовых отношений, она 
устанавливает правила взаимодействия между 
залогодержателем и залогодателем, а также 
между залогодержателем и объектом ипотеки.

Взаимоотношения между залогодержате-
лем и залогодателем определяются Федераль-
ным законом № 102-ФЗ «Об ипотеке». Согласно 
статье 9 этого закона, залогодержатель имеет 
право удовлетворить свои требования по обяза-
тельству, обеспеченному ипотекой, за счёт зало-
женного имущества. Залогодатель обязан сохра-
нять предмет залога и не передавать его в другой 
залог без согласия залогодержателя [11].

Взаимоотношения между залогодержате-
лем и объектом ипотеки также регламентируются 
указанным законом. Согласно статье 13, залого-

держатель имеет право контролировать состоя-
ние объекта ипотеки и требовать от залогодателя 
принимать меры для его сохранения и поддержа-
ния в должном состоянии.

«Закладная» является документом, который 
удостоверяет права ее законного владельца на 
получение исполнения по денежному обязатель-
ству, обеспеченному ипотекой, без представле-
ния других доказательств существования этого 
обязательства, а также право залога предмета 
ипотеки. Закладная — это именная ценная бумага, 
которая подтверждает право её законного вла-
дельца на получение выплаты по денежным обя-
зательствам, обеспеченным ипотекой, а также 
право залога на имущество, находящееся под 
обременением. Закладная оформляется залого-
дателем и содержит информацию о предостав-
ленном обязательстве, должнике и держателе 
залога [3; 7].

Участниками ипотечных отношений явля-
ются: заемщики (залогодатели); кредиторы или 
залогодержатели; правительство, формирующее 
основные направления развития системы ипотеч-
ного кредитования и правовую основу для 
эффективной и результативной работы этой 
системы, а также инвесторы, покупающие цен-
ные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитам 
[12].

Также в ипотечных отношениях участвуют и 
различные второстепенные участники, такие как 
продавцы жилья, страховые организации, оце-
ночные компании, риэлтерские фирмы, органы 
государственной регистрации прав и т.д.

После анализа представленных материалов 
о понятии «ипотеки» можно сформулировать пол-
ное определение ипотеки как вещного способа 
обеспечения обязательства, когда предметом 
залога выступают недвижимое имущество, кото-
рое существует в натуре или которое залогода-
тель приобретет в будущем, либо принадлежа-
щие залогодателю права на недвижимое имуще-
ство, заключающегося в праве залогодержателя 
получить удовлетворение своих требований из 
стоимости заложенного недвижимого имущества 
или прав на него преимущественно перед дру-
гими кредиторами. 

Учитывая все вышесказанное, ипотечные 
отношения заключаются в действиях, связанных 
с оформлением договора залога, согласно кото-
рому одна из сторон, или залогодержатель, полу-
чает право на получение удовлетворения своих 
денежных требований к должнику по обязатель-
ству, обеспеченному ипотекой, из стоимости 
заложенного недвижимого имущества другой 
стороны, то есть залогодателя. 

Юридическая природа ипотечных отноше-
ний заключается в последовательности действий, 
проводимых между заёмщиком и кредитной орга-
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низацией, направленных на оформление кредит-
ного договора для предоставления ипотечного 
кредита (займа) под залог, то есть ипотеку имею-
щейся у заёмщика недвижимости или для покупки 
объекта недвижимости с последующей переда-
чей его в залог.
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Малые технологические компании (МТК) 
представляют собой особую категорию 

субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, ориентированных на разработку, внедрение 
и коммерциализацию новых технологий. Их зна-
чимость для экономики Российской Федерации 
проявляется через стимулирование инноваций, 
создание рабочих мест и повышение конкуренто-
способности отраслей. Эти компании играют 
важную роль в интеграции России в международ-
ные технологические рынки, особенно в условиях 
глобализации.

Малые технологические компании (МТК) как 
особый сегмент малого и среднего бизнеса 
начали развиваться в России в 1990–е годы после 
распада СССР. Переход к рыночной экономике и 
приватизация значительной части государствен-
ного имущества способствовали появлению пер-
вых частных предприятий, ориентированных на 
технологические инновации. В этот период малый 
бизнес оказался в сложной ситуации, поскольку 
отсутствовали четкие механизмы поддержки со 
стороны государства. Однако к началу 2000–х 
годов стала появляться первая инфраструктура 
для поддержки инновационных компаний [1].

Создание венчурных фондов, технопарков 
и бизнес–инкубаторов стало значимым шагом 
для формирования среды, способствующей раз-
витию МТК [2]. Законодательная база того вре-
мени только начинала складываться, и многие 
процессы регулировались слабо. Первым значи-
тельным документом, нацеленным на поддержку 
малого бизнеса, стал Федеральный закон № 88–
ФЗ «О государственной поддержке малого пред-
принимательства в Российской Федерации», при-
нятый в 1995 году. Этот закон заложил основы 
для предоставления субсидий, налоговых льгот и 
других мер государственной поддержки.

В 2007 году принятием Федерального закона 
№ 209–ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» зако-
нодательство получило новое направление, 
акцентировав внимание на поддержке малого и 
среднего бизнеса, включая технологические ком-
пании. Этот закон ввел концепцию «малых инно-
вационных предприятий», которые получили 
доступ к государственным субсидиям и грантам.

Одним из ключевых моментов развития 
поддержки МТК стало создание в 2010 году 
системы грантовой поддержки от фонда «Скол-
ково» и аналогичных программ, ориентирован-
ных на поддержку высокотехнологичных старта-
пов. Особое внимание уделялось созданию вен-
чурных фондов и льготного налогообложения для 
МТК. В результате, правовое поле постепенно 
формировалось в более благоприятную среду 
для компаний, разрабатывающих новые техноло-
гии и инновации.

На международной арене существуют раз-
личные подходы к поддержке малых технологи-
ческих компаний. Каждая страна адаптирует 
свои методы в зависимости от экономических, 
политических и социальных условий.

Сравнительный анализ международных 
моделей:

США: В США широко развита система вен-
чурного финансирования, которая позволяет 
стартапам и малым технологическим компаниям 
привлекать капитал на ранних стадиях своего 
развития. Программы вроде SBIR (Small Business 
Innovation Research) предоставляют малым техно-
логическим компаниям гранты на проведение 
научно–исследовательских работ и разработки 
инновационных продуктов.

Германия: Немецкая модель поддержки 
МТК ориентирована на интеграцию науки и биз-
неса. Основной акцент делается на государствен-
ные субсидии для научно–исследовательских 
работ, а также на тесное взаимодействие между 
университетами и индустрией. Программы со- 
трудничества между университетами и малым 
бизнесом (например, «Зонтичная программа 
исследований») помогают компаниям выходить 
на новые рынки.

Израиль: Израильская система поддержки 
малых технологических компаний известна своей 
эффективностью и государственным участием. 
Правительство активно инвестирует в венчурные 
фонды и создает условия для международной 
экспансии технологических компаний.

По мнению профессора Родионовой Ольги 
Михайловны в международной практике осо-
бенно эффективно работает механизм венчур-
ного финансирования, когда малые компании 
могут получить поддержку на стадии разработки 
инновационных продуктов [3]. Важно, что россий-
ская модель поддержки МТК также использует 
элементы этой системы, создавая национальные 
венчурные фонды и развивая сотрудничество с 
международными инвесторами.

Активное участие государства в поддержке 
МТК становится важным фактором их развития. 
На фоне роста конкуренции и ограниченности 
финансовых ресурсов государственные меры, 
направленные на создание благоприятной право-
вой среды, стали более актуальными. В послед-
ние годы законодательство Российской Федера-
ции существенно изменилось в сторону упроще-
ния процедур для МТК, что открывает новые воз-
можности для их роста и участия в международных 
рынках.

Целью данной статьи является анализ пра-
вовых основ деятельности МТК, выявление суще-
ствующих проблем правового регулирования и 
изучение процесса включения компаний в реестр 
МТК, который играет ключевую роль в предо-
ставлении государственной поддержки.
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Правовое регулирование деятельности МТК 
в Российской Федерации основывается на ряде 
нормативно–правовых актов, среди которых клю-
чевыми являются Федеральный закон № 209–ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства» и Федеральный закон № 127–ФЗ «О 
науке и государственной научно–технической 
политике». Эти законы устанавливают основные 
параметры функционирования МТК, определяют 
их правовой статус, формы налогообложения и 
механизмы государственной поддержки.

Законодательство предусматривает льготы 
для компаний, такие как пониженные ставки 
налога на прибыль (до 0%) [4], что делает МТК 
привлекательными для частных инвесторов. 
Кроме того, Налоговый кодекс РФ содержит 
положения, позволяющие компаниям, занимаю-
щимся инновационной деятельностью, использо-
вать упрощённую систему налогообложения и 
получать льготы по налогу на имущество и стра-
ховым взносам.

Особенно важным элементом является вне-
дрение механизмов ускоренной регистрации 
патентов и других результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) [8], что упрощает коммерциа-
лизацию разработок МТК. В совокупности, эти 
меры делают правовое поле более благоприят-
ным для инновационного бизнеса.

Малые технологические компании могут 
претендовать на широкий перечень мер под-
держки [10], которые включают:

 – Налоговые льготы: Пониженные ставки 
налога на прибыль (до 0%) и страховых 
взносов (7,6%) для МТК создают значитель-
ные финансовые преимущества, которые 
могут быть использованы для реинвестиро-
вания в развитие компании или для повы-
шения заработной платы сотрудников. 
Например, аналогичные льготы применя-
ются в отношении компаний IT–сектора и 
предприятий радиоэлектронной промыш-
ленности.

 – Гранты и субсидии: Государство предостав-
ляет малым технологическим компаниям 
возможность получения субсидий на прове-
дение научно–исследовательских и опытно–
конструкторских работ (НИОКР). Эти субси-
дии помогают компаниям финансировать 
исследования и разработки, необходимые 
для создания новых технологий.

 – Льготное кредитование: Компании могут 
воспользоваться льготными кредитами под 
низкие процентные ставки (до 3%), что сни-
жает финансовую нагрузку на бизнес. В 
условиях высокой ключевой ставки Центро-
банка (около 15%) это является значитель-
ным конкурентным преимуществом для 
малых технологических компаний.

Эти льготы создают значительные финансо-
вые преимущества, что позволяет МТК сокра-
щать издержки на налогообложение и стимули-
ровать рост прибыли. Например, компании могут 
либо реинвестировать сэкономленные средства, 
либо повысить зарплаты сотрудникам, что делает 
их конкурентоспособными на рынке труда.

Инновационная инфраструктура играет 
ключевую роль в развитии малых технологиче-
ских компаний. По мнению ученых Виноградова, 
Кокорина и Янковской создание технопарков, 
инкубаторов и акселераторов позволяет старта-
пам и МТК развивать свои проекты в благоприят-
ной среде, получать доступ к финансированию, 
консультативным услугам и экспертной под-
держке [7].

В России существуют значимые примеры 
успешных технопарков, таких как «Сколково», 
«Технопарк Новосибирского академгородка» и 
другие. Эти учреждения предоставляют не только 
физическую инфраструктуру, но и образователь-
ные и консультационные услуги, что помогает 
МТК адаптироваться к сложным условиям рынка 
и взаимодействовать с государственными струк-
турами.

Кластеры и стратегические партнерства 
играют важную роль в развитии малых техноло-
гических компаний. Примером может служить 
кластер «Фармацевтика и биотехнологии» в 
Калужской области, который объединяет МТК, 
университеты и крупные корпорации для созда-
ния синергии в научно–исследовательской и 
инновационной деятельности.

Государственные венчурные фонды, такие 
как Российская венчурная компания (РВК), 
играют важную роль в поддержке стартапов и 
МТК. Эти фонды предоставляют средства на раз-
витие инновационных проектов, а также активно 
содействуют международной экспансии россий-
ских компаний [9]. Одним из примеров успешного 
использования венчурного капитала является 
компания «Яндекс», которая привлекла инвести-
ции на ранних стадиях своего развития, что 
позволило ей стать одной из крупнейших IT–ком-
паний России.

Для получения доступа к государственным 
льготам и субсидиям, компаниям необходимо 
войти в реестр малых технологических компаний 
[5]. Этот реестр управляется государственными 
институтами развития и служит важным инстру-
ментом для получения преференций.

Критерии включения в реестр:
 – Статус субъекта малого или среднего пред-

принимательства.
 – Основной вид деятельности, связанный с 

разработкой и коммерциализацией техно-
логий.

 – Участие в научно–исследовательской дея-
тельности.
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Процедура получения статуса МТК вклю-
чает два основных пути. Первый — автоматиче-
ское включение в реестр, если компания уже 
получала поддержку в виде грантов или льгот 
после июня 2022 года. Второй — подача докумен-
тов в центр экспертизы, который оценивает ком-
панию по ряду критериев, таких как научно–тех-
нический потенциал, наличие патентов и выручка 
от инновационной деятельности.

Для российских МТК, ориентированных на 
международные рынки, важно обеспечить защиту 
своих разработок за рубежом. Процедуры реги-
страции патентов в международных организа-
циях, таких как Всемирная организация интел-
лектуальной собственности (ВОИС), позволяют 
компаниям получать юридическую защиту на гло-
бальных рынках. Однако, процесс регистрации 
патентов за границей также связан с высокими 
затратами и требует специальных юридических 
знаний.

Современные тенденции цифровизации 
экономики оказывают значительное влияние на 
развитие малых технологических компаний.

Индустрия 4.0, которая включает такие тех-
нологии, как искусственный интеллект, большие 
данные и Интернет вещей (IoT), создаёт новые 
возможности для развития МТК. Эти компании 
становятся активными участниками цифровой 
трансформации, разрабатывая решения для 
автоматизации производственных процессов, 
анализа данных и создания умных устройств. В 
России активное развитие цифровизации спо-
собствует росту спроса на такие технологии, что 
открывает новые ниши для малых технологиче-
ских компаний.

Несмотря на многочисленные меры под-
держки, малые технологические компании стал-
киваются с рядом проблем, связанных с право-
вым регулированием их деятельности. Среди 
наиболее острых вопросов можно выделить 
сложности бюрократического характера, дли-
тельные процедуры оформления государствен-
ной поддержки и недостаточную прозрачность 
механизмов её получения. Эти факторы могут 
существенно замедлять развитие инновационных 
предприятий и ограничивать их возможности для 
масштабирования бизнеса.

В последние годы российское законода-
тельство в отношении МТК развивается в сто-
рону упрощения бюрократических процедур и 
повышения прозрачности получения государ-
ственной поддержки. В частности, усиливается 
взаимодействие МТК с государственными корпо-
рациями в рамках программ импортозамещения 
и цифровой трансформации.

Одной из ключевых перспектив является 
расширение мер поддержки для МТК, включая 

льготные кредиты, налоговые льготы и упроще-
ние участия в государственных закупках. Также 
обсуждается возможность предоставления кре-
дитов под 3%, что значительно улучшит финансо-
вые условия для МТК, особенно в условиях высо-
кой ключевой ставки ЦБ.

Государственные инициативы по поддержке 
МТК демонстрируют осознание важности этого 
сектора в стимулировании инноваций и форми-
ровании высокотехнологичной экономики Рос-
сии. В дальнейшем совершенствование право-
вого регулирования и упрощение процедур для 
получения мер государственной поддержки оста-
ются ключевыми задачами для дальнейшего раз-
вития сектора МТК.

Малые технологические компании — важ-
ный драйвер инновационного развития эконо-
мики России. Государственная поддержка через 
налоговые льготы, субсидии и включение в реестр 
МТК способствует развитию этих компаний, 
повышая их конкурентоспособность на междуна-
родном рынке. В дальнейшем совершенствова-
ние правового регулирования и упрощение про-
цедур для получения мер государственной под-
держки остаются ключевыми задачами для раз-
вития сектора МТК.

Государственные инициативы по поддержке 
МТК демонстрируют важность этого сектора в 
стимулировании инноваций и формировании 
высокотехнологичной экономики России.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ПРАВАМИ 
УЧАСТНИКАМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

Аннотация. В основе исследования находится понимание особенностей правового явления 
«злоупотребление правом» в контексте его преломления к деятельности хозяйственных обществ. Це-
лью исследования становится изучение различных подходов в юридической науке к этому понятию, 
выявление его признаков, особенностей, видов и форм. В статье проводится сравнение признаков 
злоупотребления в гражданском и корпоративном праве. Отмечается, что форма злоупотребления 
напрямую связана с целью. Приведена вертикальная классификация злоупотребления корпоративным 
правом, состоящая из трех ступеней, выделены виды ответственности.  Результатом работы стало 
внесение предложений для предотвращения таких деяний, выходящих за пределы права. 

Ключевые слова: хозяйственные общества, признаки, участник, особенности, злоупотребление 
правом, корпоративная ответственность.
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ABUSE OF CORPORATE RIGHTS BY PARTICIPANTS OF BUSINESS 
ENTITIES

Annotation. The research is based on an understanding of the peculiarities of the legal phenomenon of 
“abuse of law” in the context of its refraction to the activities of business entities. The purpose of the research 
is to study various approaches in legal science to this concept, to identify its signs, features, types and forms. 
The article compares the signs of abuse in civil and corporate law. It is noted that the form of abuse is directly 
related to the purpose. The vertical classification of corporate law abuse, consisting of three stages, is given, 
and the types of liability are highlighted. The result of the work was the introduction of proposals to prevent 
such acts that go beyond the law.

Key words: business companies, signs, participant, features, abuse of law, corporate responsibility.

Введение 
В настоящее время тема злоупотребления 

правом очень актуальна и значима, это связано с 
тем, что само понятие отсутствует в НПА, а пози-
ции ученых достаточно противоречивы. Пробле-
матика злоупотребления правами исследовалась 
учеными М.М.Агарковым, М.И. Бару, О.Н. Барми-
ной, М.В. Вронской, В.П. Грибановым, В.В. Зыки-
ной, В.И. Емельяновым, А.М. Исмаиловой, И.А. 
Кулаковой, А.А. Малиновским, С.В. Мусарским, 
О.А. Поротиковой, В.А. Рясенцевым, М.В. Самой-
ловой, В.В.Шабановым и другими.

Однако, на само понятие «злоупотребление 
правом», связанное с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, среди ученых юри-
стов существуют две подхода:

1) оно состоит из двух взаимоисключающих 
друг друга слов, так как «осуществление 
права не может быть противоправным» [14, 
c. 21]. 

2) злоупотребление правом следует рассма-
тривать как прямое нарушение своих обя-
занностей с использованием запрещенных 
форм. 

С учетом вышеизложенного, целью иссле-
дования становится рассмотрение как самого 
понятия «злоупотребление правом», так и их осо-
бенностей и видов в хозяйственных обществах. 

Методы 
Исследование вышеназванной тематики 

обусловило выбор следующих методов исследо-
вания: сравнительно-правового, анализа и син-
теза и диалектического метода.

Результаты и обсуждение
Случаи причинения вреда участникам пред-

принимательской деятельности называются  
«незаконным злоупотреблением правом»[11, c. 
110], под которым понимают  правовое событие, 
связанное с недобросовестностью, наличием 
умышленной цели, направленной на причинение 
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вреда  или ущерба,  нарушающее права других 
участников хозяйственного общества.

Злоупотребление правом может рассматри-
ваться в качестве «средства или способа совер-
шения правонарушения», или как нарушение 
главного принципа права, который заключается в 
справедливости.

М.В. Вронская называет такое действие 
«оборотной стороной добросовестности» [3, 
с.138].

Если деятельность субъекта корпоратив-
ного права, направлена на нанесение ущерба 
корпорации или ее репутации и она включает в 
себя незаконное использование отдельных поло-
жений устава организации для своей личной 
выгоды, то она будет считаться корпоративным 
злоупотреблением.  

В самой правовой конструкции «злоупотре-
бление правом» заложено определенное проти-
воречие, так как в нем соединились два исключа-
ющих друг друга слова.

Участники хозяйственных обществ совер-
шают правомерные действия, которые не могут 
считаться злоупотреблением.  Учитывая диспози-
тивность норм, регулирующих деятельность 
таких обществ в ГК РФ и позволяющих им тракто-
вать их в выгодном для себя свете, они могут  
постоянно нарушать принцип добросовестности.

Хозяйственные общества являются одним 
из многочисленных субъектов предприниматель-
ских правоотношений, главная цель их деятель-
ности заключается в получении прибыли, при 
получении незаконной прибыли наступает злоу-
потребление правом, которое будет иметь значи-
тельные имущественные последствия.

Ст. 10 ГК РФ введен запрет на действия 
граждан и юридических лиц, которые произво-
дятся «с противоправной целью, а также иное 
заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав», входящее в противоречие с 
понятием «добросовестности субъекта». Един-
ственная форма злоупотребления правом нашла 
свое закрепление в законодательстве в виде 
шиканы. В.В. Зыкина акцентирует внимание и на 
такой форме: «обход закона как заведомо недо-
бросовестную форму осуществления граждан-
ских прав» [4, c. 95].   

Злоупотребление правом основано на 
умысле (прямом или косвенном) или неосторож-
ности. В этом деянии следует выделить незакон-
ную цель или использование для ее достижения 
незаконных средств, наносящих вред или созда-
ющих условия для его причинения. Злоупотре-
бить можно только тем, чем обладаешь. Таким 
образом, злоупотребление правом при осущест-
влении деятельности хозяйствующих субъектов 
заключается в недобросовестности осуществле-

ния лицом своих прав, в результате которых про-
изошло преднамеренное или непреднамеренное 
ущемление прав других участников. 

Главная причина появления такого право-
вого явления заключается в «расплывчатости, 
неоднозначности и несовершенстве правовых 
норм» [1].  

Сам термин в законодательстве не раскрыт, 
а его признаки не сформулированы, что приводит 
к соответствующим трудностям в правопримене-
нии. А.М.Исмаилова выделяет 4 формы злоупо-
требления правом: «недополучение дохода (при-
были), упущенная выгода (упущенная прибыль), 
ущерб, убытки»[6, c. 193]. 

Возникает закономерный вопрос как опре-
делить границу между «добросовестностью» и ее 
отсутствием, возможно, в качестве грани «между 
небрежностью и невиновными действиями» [2, с. 
120]

Если налицо есть признак недобросовест-
ности, либо неразумности в совершенных дей-
ствия руководителя или исполнительного органа 
организации, то к ответственности «он может 
быть привлечен при наличии вины» [10]. Его дей-
ствия оказывают достаточно серьезное влияние 
на экономическую деятельность корпорации.

Кроме вышеназванных признаков сюда же 
относится принятие им необоснованных реше-
ний, сомнительность необходимости заключения 
договора или контракта, а также «совершение 
директором сделки без учета принятых в данной 
корпорации внутренних процедур» [7].

Злоупотребление правом  нацелено на  
извлечение лицом из совершенных им действий 
личной выгоды, при «использовании  своего  
права в ущерб другим, обществу или государ-
ству»[8, c. 285], так как он выходит за его пре-
делы, которые превышают допустимые  границы. 

Критерии злоупотребления правом:
1) осмысление субъектом права совершаемых 

им действий, приводящих к причинению 
вреда на основании следования им проти-
воправной цели;

2) несогласованность совершенного деяния с 
нравственными принципами;

3) негативные «последствия в результате злоу-
потребления правом» [12, c. 67]. 

Злоупотребление правами проявляется в 
нарушении участниками хозяйственных обществ 
договорных обязательств, наличии в их дей-
ствиях установленной вины и определение при-
чинно-следственной связи с нанесенным ущер-
бом.  Особенностью злоупотребления правом в 
хозяйственных обществах становится личная 
материальная заинтересованность со стороны 
нарушителя. 
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В науке гражданского права выделяется 
три признака злоупотребления правом:

1) скрытая цель, реализация которой под-
тверждает умышленность действий;

2) выход за пределы собственных прав;
3) «наличие ситуации правовой неопределен-

ности и невозможность вследствие этого 
применить специальные гражданско-пра-
вовые нормы» [13, с. 329-330]

В случае с преднамеренным нарушением 
корпоративных прав, автор предлагает выделить 
следующие признаки:

1) наличие волевого решения в рамках соот-
ветствующих компетенций;

2) использование для ее достижения в рамках 
своих полномочий или обязанностей;

3) присутствие в действиях виновности и про-
тивоправности.  

Формы злоупотребления корпоративными 
правами участников хозяйственных обществ, 
напрямую связаны с целью, которая может 
заключаться как в причинении вреда другим 
участникам и компании в целом, в обогащении за 
счет средств общества, а также возможности 
воспрепятствования прав кредиторов, благодаря 
доступу к документам или управленческим про-
цессам.

Учредители и участники ООО, акционеры 
ПАО могут злоупотреблять своими правами по 
так называемой «вертикали»:

1. низшая ступень – использование пробелов 
в законодательстве, либо ошибок в дого-
воре;

2. средняя ступень  - злоупотребление услови-
ями договора;

3. высшая ступень – незаконное нарушение 
законов и подзаконных НПА.
Исходя из представленных двух классифи-

каций злоупотреблений правами, можно выде-
лить четыре основных вида корпоративной ответ-
ственности: перед корпорацией, ее членами, кре-
диторами, государством.

Корпоративная ответственность – одна из 
разновидностей гражданско-правовой ответ-
ственности, которая находится между такими 
видами как деликтная и договорная.

Для стабильного развития экономической 
жизни страны «необходимо, чтобы ее участники 
надлежащим образом осуществляли свои права, 
не злоупотребляя ими» [13, с. 326].

Выводы:
С целью недопущения злоупотребления 

корпоративными правами участников хозяй-
ственных обществ предлагается:

1) четко и юридически грамотно регламентиро-
вать вопросы взаимодействия участников 
общества в учредительных документах;

2) усилить ответственность руководящих лиц 
ООО и ПАО за свои действия;

3) устранить имеющуюся пробельность законо-
дательства в данном направлении.

Автор поддерживает предложение ряда 
ученых о необходимости расшифровки термина 
«злоупотребление правом» в ст. 10 ГК РФ и допол-
нении этой статьи признаками этого понятия.
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В связи с реализацией программы Основ 
государственной политики в создании 

благоприятной окружающей среды, намеченной 
в России до 2030 г., становятся актуальными 
вопросы об усилении экологического фактора и 
земельного права, проблемы грамотного управ-
ления земельными ресурсами, эффективности 
осуществления государственного земельного 
контроля и надзора.

Формирование четкой системы управления 
земельными ресурсами страны является одной 
из задач по использованию и охране земель.

Главная роль в управлении земельными 
ресурсами РФ принадлежит государственным 
органам власти. Сейчас земельными ресурсами 
управляют 11 министерств и ведомств. В каждом 
субъекте РФ существует исполнительные органы 
управления земельными ресурсами, наделенные 
правом решать вопросы экономико-правового 
регулирования земельных отношений [1, с. 974]. 
Так, земельный контроль проводится как муници-
пальными земельными инспекторами, так и на 
государственном уровне (Росреестр, Росельхоз-
надзор). При этом каждым органом утверждается 
свой план проведения проверок соблюдения 
земельного законодательства.

Органы государственного земельного над-
зора и муниципального земельного контроля 
тесно взаимодействуют друг с другом по вопро-
сам соблюдения требований земельного законо-
дательства, действуя каждый в рамках своей 
компетенции [2, с. 241].

Муниципальный земельный контроль про-
водится на основании положения о виде кон-
троля, которое принимает представительный 
орган муниципального образования.

Предметом муниципального земельного 
контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований земель-
ного законодательства в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством предусмотрена администра-
тивная ответственность.

При муниципальном земельном контроле 
осуществляются:

1. Профилактические мероприятия. Они осу-
ществляются органами муниципального 
образования в целях стимулировании 
добросовестного соблюдения обязатель-
ных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, и доведения обязательных требова-
ний до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

Контрольные органы при проведении про-
филактических мероприятий осуществляют взаи-
модействие с гражданами, организациями только 
в установленных законом случаях. При этом про-
филактические мероприятия, в ходе которых осу-
ществляется взаимодействие с контролируе-
мыми органами, проводятся только с согласия 
данных лиц либо по их инициативе (ч. 3 ст. 45 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»).

2. Контрольные мероприятия. Исчерпываю-
щий перечень видов таких мероприятий 
приведен в ст. 56 Федерального закона № 
248-ФЗ. Ряд из них проводят при взаимо-
действии с юридическим лицом (например, 
инспекционный визит, рейдовый осмотр, 
документарная и выездная проверки), дру-
гие – без участия юридического лица (напри-
мер, выездное обследование).
Особенности проведения проверок при осу-

ществлении муниципального земельного кон-
троля заключаются в следующем:

3) проекты ежегодных планов проведения 
плановых муниципальных контрольных 
мероприятий (если положением о муници-
пальном земельном контроле предусмо-
трено их проведение) до их утверждения 
должны быть соотнесены с планами прове-
дения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный 
год, которые формируют территориальные 
органы земельного надзора. Это делается 
для того, чтобы не допустить проверку 
исполнения в организации одних и тех же 
требований земельного законодательства 
и соблюсти периодичность проведения 
мероприятий (п. 2, 3 Правил взаимодей-
ствия федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих федеральный 
государственный земельный контроль 
(надзор), с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.11.2021 
№ 2019);

4) если при проверке обнаружены нарушения 
законодательства субъекта Российской 
Федерации, составляется протокол об 
административных правонарушениях (п. 7 
ст. 72 Земельного кодекса РФ). Если выяв-
лены нарушения требований федерального 
законодательства, для привлечения к 
ответственности органы муниципального 
контроля направляют копию акта проверки 
в органы земельного надзора. Не позднее 
пяти рабочих дней со дня его поступления 
эти органы должны принять решение о воз-
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буждении либо об отказе в возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии (п. 4, 5 ст. 72 ЗК РФ).

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2022 № 
336 до 2030 года плановые контрольные меро-
приятия могут проводиться только в отношении 
объектов контроля, отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска, опас-
ным производственным объектам II класса опас-
ности, гидротехническим сооружениям II класса. 
Внеплановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия могут проводиться только в случаях, указан-
ных в названном постановлении, например, при 
непосредственной угрозе причинения вреда 
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, при 
непосредственной угрозе возникновения чрез-
вычайных ситуаций. Для проведения таких вне-
плановых мероприятий требуется согласование с 
органами прокуратуры. Без согласования с про-
куратурой проводятся проверки по поручению 
Президента Российской Федерации, по поруче-
нию Председателя Правительства Российской 
Федерации, принятому после вступления в силу 
постановления и согласованному с Заместителем 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации, по требованию прокурора, при наступле-
нии события, указанного в программе проверок.

Вместе с тем, допускается проведение про-
филактических мероприятий, мероприятий по 
профилактике нарушения обязательных требова-
ний, контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, мероприятий по контролю без 
взаимодействия в отношении контролируемых 
лиц в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и 
Федеральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Проведе-
ние контрольных (надзорных) мероприятий без 
взаимодействия, мероприятий по контролю без 
взаимодействия не требует согласования с орга-
нами прокуратуры [2, с. 243].

Основной проблемой муниципального 
земельного контроля является отсутствие у орга-
нов местного самоуправления полномочий по 
возбуждению дел об административных правона-
рушениях в части нарушения требований земель-
ного законодательства, рассмотрению данных 
дел и привлечению виновных лиц к администра-
тивной ответственности. Этими полномочиями 
наделены только органы государственного 
земельного надзора.

Поэтому в случае выявления в ходе прове-
дения проверки в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушения требо-

ваний земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная ответствен-
ность, органы муниципального земельного кон-
троля в течение 3 рабочих дней со дня составле-
ния акта проверки направляют копию акта про-
верки с указанием информации о наличии 
признаков выявленного нарушения в структурное 
подразделение территориального органа феде-
рального органа государственного земельного 
надзора по соответствующему муниципальному 
образованию. По результатам рассмотрения ука-
занной копии акта принимается решение о воз-
буждении дела об административном правонару-
шении либо об отказе в возбуждении дела.

Таким образом, только убедившись в нали-
чии достаточных данных, указывающих на при-
знаки административного правонарушения, 
орган государственного земельного надзора воз-
буждает дело об административном правонару-
шении и привлекает нарушителя к администра-
тивной ответственности.

В настоящее время действует мораторий на 
проведение проверок муниципального земель-
ного контроля. Но проводить мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требова-
ний земельного законодательства и обследова-
ния земель мунземконтроль вправе. В такие 
обследования входит: информирование, профи-
лактические визиты, консультирование, выдача 
предостережений и самообследование.

Орган муниципального земельного кон-
троля осуществляет муниципальный земельный 
контроль на основе управления рисками причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

При осуществлении муниципального 
земельного контроля на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба) объекты 
контроля подлежат отнесению к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда 
(ущерба):

1. средний риск;
2. умеренный риск;
3. низкий риск.

Отнесение объектов контроля к категориям 
риска осуществляется решением руководителя 
(заместителя руководителя) органа муниципаль-
ного земельного контроля.

В целях отнесения объектов муниципаль-
ного земельного контроля к определенным кате-
гориям риска инспекторами осуществляются 
сбор, обработка, анализ и учет сведений об объ-
ектах земельных отношений, характеризующих 
уровень рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, полученных с соблю-
дением требований законодательства Россий-
ской Федерации из любых источников, обеспечи-
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вающих их достоверность, в том числе в ходе 
проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий, от государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
организаций в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, по результа-
там предоставления гражданам и организациям 
государственных и муниципальных услуг, из 
обращений контролируемых лиц, иных граждан и 
организаций, из сообщений средств массовой 
информации, а также сведений, содержащихся в 
информационных ресурсах, и иных сведений об 
объектах земельных отношений.

Орган муниципального земельного кон-
троля обеспечивает учет объектов земельных 
отношений посредством ведения перечней объ-
ектов земельных отношений, отнесенных к кате-
гориям среднего и умеренного риска.

Перечни объектов земельных отношений 
содержат следующую информацию:

1. кадастровый номер земельного участка, а 
при его отсутствии адрес или иное описание 
местоположения объекта земельных отно-
шений;

2. реквизиты правового акта о присвоении 
объекту земельных отношений категории 
риска.
Орган муниципального земельного кон-

троля обеспечивает внесение изменений в 
перечни объектов земельных отношений в тече-
ние трех рабочих дней со дня присвоения объ-
екту земельных отношений определенной катего-
рии риска или изменения присвоенной объекту 
земельных отношений категории риска.

В целях оценки риска причинения вреда 
(ущерба) при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного меро-
приятия применяются индикаторы риска наруше-
ния обязательных требований.

Основанием для проведения внепланового 
контрольного мероприятия, за исключением вне-
планового контрольного мероприятия без взаи-
модействия, является выявление соответствия 
объекта земельных отношений параметрам, 
утвержденным индикаторами риска, и иные осно-
вания, предусмотренные Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.

В случае выявления соответствия объекта 
земельных отношений индикаторам риска 
инспектор направляет руководителю (замести-
телю руководителя) органа муниципального 
земельного контроля мотивированное представ-
ление о проведении внепланового контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом.

К категории среднего риска относятся объ-
екты земельных отношений, в отношении кото-
рых органом муниципального земельного кон-

троля было выявлено нарушение требований 
земельного законодательства, связанное с 
использованием земельного участка не по целе-
вому назначению в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием.

К категории умеренного риска относятся 
объекты земельных отношений, в отношении 
которых органом муниципального земельного 
контроля было выявлено нарушение требований 
земельного законодательства, связанное с недо-
пущением самовольного занятия земельного 
участка или его части, в том числе использования 
земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный уча-
сток.

К категории низкого риска относятся объ-
екты земельных отношений, не отнесенные к 
категориям среднего и умеренного риска.

Как правило, в перечень обязательных тре-
бований, оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального земельного 
контроля, входит:

 – наличие правоустанавливающих докумен-
тов, оформленных в установленном 
порядке, на используемый земельный уча-
сток или на часть земельного участка;

 – соответствие площади используемого 
земельного участка площади земельного 
участка, указанной в правоустанавливаю-
щих документах;

 – соответствие положения поворотных точек 
границ используемого земельного участка, 
сведениям о положении точек границ 
земельного участка, указанным в Едином 
государственном реестре недвижимости;

 – соблюдение требования об обязательности 
использования (освоения) земельного 
участка, в сроки, установленные законода-
тельством; 

 – использование земельного участка в соот-
ветствии с установленным целевым назна-
чением и (или) видом разрешенного исполь-
зования.
Одна из мер профилактики по линии госу-

дарственного земельного надзора – предостере-
жение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований земельного законодательства.

Его выносит контрольный (надзорный) орган 
при наличии сведений о готовящихся нарушениях 
или о признаках нарушений.

Выдавая предостережение, орган не кон-
статирует, что в деятельности лица уже есть нару-
шение, а лишь указывает на недопустимость воз-
можного неправомерного поведения. И уточняет, 
какое именно действие может привести к адми-
нистративному правонарушению.



81 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

В случае несогласия с предостережением 
лицо вправе в течение 30 дней со дня его получе-
ния направить возражение в Росреестр. А если 
предостережение исполнено, сообщить ведом-
ству об этом.

Механизм выдачи предостережений очень 
актуален, так как в ряде случаев позволяет устра-
нить нарушения без проведения проверок и воз-
буждения дел об административных правонару-
шениях. Предостережение носит профилактиче-
ский характер, не возлагает на граждан и органи-
зации обязанность совершать какие-либо 
действия, а предлагает принять меры для соблю-
дения требований закона.

Таким образом, проблемой для осуществле-
ния муниципального земельного контроля, как и 
других видов муниципального контроля, явля-
ется, во-первых, отсутствие чётко установленных 
федеральными законами полномочий должност-
ных лиц муниципального контроля, установлен-
ных в соответствующем законодательстве. 
Во-вторых, органы местного самоуправления не 
наделены полномочиями по привлечению нару-
шителей к административной ответственности и 
должны обращаться в уполномоченные феде-
ральные органы государственной власти.

Деятельность органов муниципального 
земельного контроля должна быть направлена на 
решение следующих задач:

 – повышение прозрачности деятельности 
контрольного органа;

 – уменьшение необоснованной администра-
тивной нагрузки, возлагаемой на контроли-
руемых лиц;

 – повышение уровня правовой грамотности 
контролируемых лиц посредством консуль-
тирования и информирования, проведения 
профилактических визитов;

 – повышение доступности и качества право-
вой информации в сфере муниципального 
земельного контроля, в том числе с исполь-
зованием социальных сетей, средств мас-
совой информации;

 – повышение правовой грамотности и комму-
никативных навыков должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муници-
пальный земельный контроль, для выстраи-
вания партнёрских отношений с контроли-

руемыми лицами, основанных на стремле-
нии должностного лица оказать поддержку 
в соблюдении обязательных требований.
Во избежание нарушения прав предприни-

мателей и граждан, на законодательном уровне 
необходимо предусмотреть порядок действий 
органов муниципального земельного контроля по 
выдаче предписаний об устранении нарушений 
земельного законодательства, контролю за их 
исполнением и отмене в случае необоснованной 
выдачи, рассмотреть возможность подготовки 
новых Единых методических рекомендации по 
вопросам осуществления муниципального 
земельного контроля, обеспечивающих единоо-
бразное осуществление муниципального земель-
ного контроля на всей территории Российской 
Федерации.
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Annotation. Decision-making is one of the main and most important duties of a modern manager, since 
the efficiency of an enterprise is determined by the timely and accurate formulation and implementation of 
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at a modern enterprise. It also analyzes the factors influencing such decisions.

Key words: managerial decision, acceptance, decision, manager, problem.

Каждый, кто хочет преуспеть в управле-
нии, должен понимать основы этого про-

цесса, поскольку принимаемые решения влияют 
не только на менеджера, но и на других людей, а 
иногда и на весь коллектив.

Контурные решения обеспечивают подчи-
ненным общее направление их работы, а также 
предоставляют им большую свободу в выборе 
методов и стратегий, которые они хотят исполь-
зовать. Хотя выбор может быть сгруппирован в 
соответствии с различными факторами, его 
конечный результат зависит от ситуации, в кото-
рой он был сделан. Решения часто принимаются 
на основе уверенности или риска и неопределен-
ности.

Только при решении менее значимых вопро-
сов можно использовать структурированные 
решения для проявления инициативы, поскольку 
они требуют строгого соблюдения предлагаемых 
процедур. Алгоритмические решения полностью 
регулируют поведение подчиненных и практиче-
ски никогда не допускают проявления инициа-
тивы.

Руководитель должен принять организаци-
онное решение, чтобы выполнять задачи, связан-
ные с его должностными обязанностями. Система 
классификации управленческих решений, пред-
ложенная М. Месконом, М. Альбертом и Ф. 
Хедури, является наиболее интересной и востре-
бованной. В ней представлены три типа решений: 
организационные, логические и интуитивные. 

Основная цель этого решения - помочь биз-
несу в достижении поставленных целей.

Организационные решения делятся на две 
категории: запрограммированные и незапро-
граммируемые.

 Незапрограммированные суждения - это 
те, которые принимаются в новых или неожидан-
ных ситуациях, лишенных структуры и неизвест-
ных переменных. Когда речь заходит о запро-

граммированном ответе, вариантов не так много, 
поэтому выбор должен быть сделан в соответ-
ствии с политикой организации.

Принятие решений и изменения - это про-
дукты многоэтапного творческого процесса 
нашего разума. Это касается сразу разных обла-
стей управления – планирования, мотивации, 
контроля. И здесь требуется не только логич-
ность принятия решения, но и его своевремен-
ность, четкость. 

Конечным результатом управленческой 
деятельности является управленческое решение. 
В некоторых ситуациях руководство может с 
абсолютной уверенностью знать, чем обернется 
каждое из принятых решений. В условиях нео-
пределенности и риска руководство может оце-
нить только шансы на успех для каждого из мно-
жества вариантов.

Оно рассматривается как основная часть 
управленческого труда и состоит из ряда целена-
правленных, логически связанных и последова-
тельных действий, которые выполняются для 
достижения целей управления.

С точки зрения продолжительности, суще-
ствует три типа решений: долгосрочные, средне-
срочные и краткосрочные; разовые (случайные) и 
повторяющиеся решения; общие (затрагивающие 
всех сотрудников) и специализированные реше-
ния; решения, которые являются контурными, 
структурированными и алгоритмизированными в 
зависимости от степени регламентации; решения 
которые трудно реализовать, например, простые 
и сложные решения; а также решения, которые 
жестко регламентированы.

Выбор организационных целей, совершен-
ствование продуктов, укрепление организацион-
ной структуры и другие подобные задачи явля-
ются примерами непрограммируемых решений.

Интуитивные решения часто принимаются 
«на глаз», основываясь на интуиции менеджера. 
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Такие решения часто принимаются менеджерами, 
обладающими обширными знаниями в области 
управления. Редко управленческие решения ока-
зываются полностью запрограммированными 
или не запрограммированность полностью отсут-
ствует. 

К обязательным элементам при принятии 
управленческого решения стоит отнести и саму 
технологию выявления проблемы. В первую оче-
редь она предполагает осознание того, что исход-
ные концепции не совпадают друг с другом. 

Следующий элемент - оценка проблемы. 
Это процесс определения масштабов и харак-
тера проблемы. Установка шкалы не всегда 
позволяет определить причину или первопричину 
проблемы; скорее, она позволяет оценить 
ресурсы, необходимые для решения проблемы, и 
серьезность ситуации. Руководитель может выя-
вить проблему с помощью личного наблюдения, 
анализа данных, общественного мнения и мнений 
других руководителей и сотрудников.

Предоставьте список возможных вариантов 
и укажите все ограничения. Причиной проблемы 
могут быть внешние факторы, не зависящие от 
компании. 

На этом этапе руководитель должен оце-
нить проблему, определить ее признаки, изучить 
текущее состояние и цели и разработать предва-
рительные стандарты для потенциальных реше-
ний.

И как результат – необходимо выбрать спо-
соб действий. А именно, на текущем этапе, в 
определенный временной период разработать 
несколько концепций, которые будут протестиро-
ваны, и будет выбран вариант, который дает и 
даст наилучшие результаты. 

Работа менеджера заключается в том, 
чтобы в любой ситуации ответить на основные 
вопросы: что я должен делать? Как правильно 
это сделать? Кто будет отвечать за выполнение? 
Здесь указаны сроки выполнения. Для кого это 
предназначено? Где это будет осуществляться? К 
какому результату это приведет? В большинстве 
случаев процесс принятия решения зависит от 
сложности проблемы. Например, нет проблем, 
когда сотрудник заболевает и его можно быстро 
заменить, но возникают проблемы, когда меня-
ется среда – маркетинговая, рыночная и пр.
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Согласие - уникальный феномен, нашед-
ший отражение в современном законо-

дательстве Российской Федерации. Широкий 
спектр подходов к определению природы, сущно-
сти, вариаций согласия требует глубокого много-
уровневого и комплексного осмысления.

Согласие является общеправовым феноме-
ном, присутствующим и применяемым во всех 
областях права. При этом согласия, применяе-
мые в различных сферах деятельности, имеют 
как общие, так и специфические черты, выража-
емые в отдельных случаях. В рамках российской 
правовой доктрины и нормативной правовой 
регламентации согласие предстает актом, выра-
жением действия, результатом деятельности. 
Только комплексный анализ видов согласия 
позволяет определить яркие присущие согласию 
черты. Определение видов согласия возможно 
только при классификации этого понятия. 

Классифицирование присутствует во всех 
областях научного знания, что позволяет обоб-
щить и упорядочить объекты, которые подверга-
ются исследованию. В конечном итоге указанное 
позволяет сортировать объекты по определен-
ным признакам, что крайне важно в рамках пра-
вового поля.  Разделение на виды можно опреде-

лить как «разложение объема родового понятия 
на подчиненные ему видовые» [1]. 

При проведении классифицирования необ-
ходимо определить делимое понятие (то понятие, 
которое будет делиться; в рассматриваемом слу-
чае делимым понятием выступает понятие «согла-
сие»), члены деления (понятия, которые будут 
определены в результате разграничения и разде-
ления делимого понятия) и основания деления 
(набор специфических явлений или феноменов, 
позволяющий провести классифицирование). 

Основание классифицирования понятий 
выступает необходимым элементом классифици-
рования, поскольку именно исходя из основания  
будет определяться специфика вида. 

В юридической доктрине в зависимости от 
различных оснований могут быть выделены раз-
личные виды согласия.

Одним из ключевых оснований классифи-
цирования согласия может выступать субъект. 
Субъектный состав весьма сложен и включает в 
себя субъекта, дающего согласие; субъекта, 
получающего согласие; субъектов, опосредую-
щих построение сложного юридического факта, 
позволяющего дать или получить согласие. Ука-
занная классификация является сложнострукту-
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рированной в связи со спецификой понимания 
элементов субъектного состава, закрепленных в 
действующем законодательстве и правовой док-
трине. По количественным и качественным 
характеристикам субъекты в свою очередь 
делятся на физических и юридических лиц. Юри-
дические же лица на основании степени связи с 
государством делятся на публичные органы вла-
сти, государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, учреждения, а также корпора-
тивные организации (хозяйственные товарище-
ства и общества, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйственные партнерства и др.).

В рамках настоящей статьи будет уделено 
внимание субъекту, дающему согласие. На осно-
вании указанного критерия в самом общем виде 
можно выделить согласие, выдаваемое физиче-
скими лицами, юридическими лицами, в том 
числе, публичными органами власти. При даче 
характеристики согласия, выдаваемого физиче-
ским лицом, также возможно провести класси-
фикацию в зависимости от воли, которой дается 
указанное согласие (воля самого лица, дающего 
согласие; «вынужденность» дачи согласия в силу 
должностных обязанностей (когда согласие 
дается должностным лицом публичного органа 
власти), в силу осуществления определенных 
полномочий (согласия на совершение сделок 
временным управляющим) и т.д.). 

Говоря о согласии, выдаваемом физиче-
скими лицами, в зависимости от количественного 
показателя субъекта, можно выделить единолич-
ное согласие и консолидированное согласие. 
Единоличное согласие, выдаваемое физическим 
лицом, представляет собой результат волеизъяв-
ления одного физического лица. Для представле-
ния консолидированного согласия необходимо 
взаимное волеизъявление нескольких лиц. К при-
мерам консолидированного согласия можно 
отнести согласие собственников помещений и 
машиномест в многоквартирном доме на рекон-
струкцию многоквартирного дома (п.27 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
12.12.2023 №44 «О некоторых вопросах, возника-
ющих в судебной практике при применении норм 
о самовольной постройке»), согласие наследни-
ков, принявших наследство, на принятие наслед-
ства наследником по истечении срока, установ-
ленного для его принятия (ст. 1155 Гражданского 
кодекса РФ) и др. 

Отдельного внимания требует вопрос реа-
лизации воли физическим лицом. И в данной 
связи можно говорить о непосредственном и 
опосредованном согласии. Безусловно, воля 
физического лица должна быть реализована 
путем совершения определенных деяний (дей-
ствий или бездействия) самим лицом. Однако 
возможны ситуации, когда у физического лица 
отсутствует возможность своими действиями 

реализовать свою волю. Интересен вопрос о том, 
требуется ли всегда выдача согласия лично физи-
ческим лицом или возможна выдача согласия 
через представителя. К примеру, возможна ли 
выдача добровольного информированного согла-
сия на медицинское вмешательство через пред-
ставителя.

Так, к примеру, в соответствии со ст. 20 
Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство дает 
один из родителей или иной законный представи-
тель в отношении недееспособного лица или 
лица, не достигшего определенного возраста.

Как должностные лица публичных органов 
власти, так и сами органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления не имеют 
самостоятельного интереса в даче согласия в тех 
или иных случаях, а являются лишь «транслято-
рами» воли публичного правового образования. 
Также юридические лица, представляя собой 
юридическую фикцию, действуют не самостоя-
тельно, а через свои органы управления. 

Как верно отмечают Соломин С.К., Соло-
мина Н.Г., «законодатель допустил грубейшую 
ошибку, когда под единой вывеской «согласие на 
совершение сделки» обозначил абсолютно раз-
ные правовые явления - согласие третьего лица, 
согласие органов юридического лица и так назы-
ваемое «административное» согласие» [2].  В.А. 
Болдырев отмечал, что публичные «органы дей-
ствуют, изъявляя свою волю не в собственных 
интересах, а в интересах публичных, кроме того, 
до выражения согласия оценка дается не эконо-
мической целесообразности или приемлемости 
данной сделки для конкретного субъекта граж-
данского оборота, а соответствию формальным 
критериям, установленным правом, а также 
наличию (отсутствию) негативного влияния на 
рынок в целом или его крупные сегменты» [3]. В 
этой связи  В.А. Болдырев  предлагал использо-
вать вместо слова «согласие» слова «одобре-
ние» и «разрешение». При всем разнообразии и 
порой излишней жесткости суждений отдельных 
специалистов, следует отметить, что рациональ-
ное зерно, извлеченное из их рассуждений, 
позволит разграничивать согласие физических 
и юридических лиц и согласие как администра-
тивный акт. 

Согласие, выдаваемое публичными орга-
нами, обладает рядом специфических черт, не 
свойственным другим видам согласия. Так, согла-
сие публичными органами согласие дается в 
четко определенных законом случаях. При этом, 
не допускается ситуаций, когда может быть допу-
щена презумпция наличия согласия публичного 
органа, в отличие, к примеру, от сферы семейных 
отношений, где презюмируется наличие согласия 
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супругов на распоряжение движимым имуще-
ством, приобретенным в браке. 

Специфику согласия публичных органов 
предопределяет также то, что такое согласие 
может быть дано как физическим и юридическим 
лицам, так и таким специфическим лицам, как 
государственным и муниципальным предприя-
тиям. 

Так, в силу положений статьи 18 Федераль-
ного закона от 14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях» «государственное или муниципальное 
предприятие не вправе продавать принадлежа-
щее ему недвижимое имущество, сдавать его в 
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственного общества или товарищества или иным 
способом распоряжаться таким имуществом без 
согласия собственника имущества государствен-
ного или муниципального предприятия» [4].

Также собственник имущества государ-
ственного или муниципального предприятия дает 
согласие на совершение сделок, связанных с 
предоставлением займов, поручительств и т.д. 

От имени собственника имущества государ-
ственного или муниципального предприятия 
выступают соответствующие органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправ-
ления. 

Оформление согласий в данном случае осу-
ществляется путем издания соответствующего 
распорядительного акта- распоряжения органа, 
уполномоченного от имени государства, субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования осуществлять полномочия соб-
ственника по управлению, распоряжению имуще-
ством. В данном случае согласие не  является 
нормативным правовым актом уполномоченного 
органа государственной власти или местного 
самоуправления, а является актом применения.   

При выдаче таких согласий хотелось бы 
обратить внимание, что четких критериев выдачи 
или отказа в выдаче согласия законодательством 
Российской Федерации не установлено. 

Вместе с тем, как правило, предприятия, 
обращаясь за получением согласия на соверше-
ние сделки, представляют экономическое обо-
снование необходимости ее совершения. Ведь 
само согласие уполномоченного органа, выдан-
ное предприятию, может быть рассмотрено как 
предоставление государственной либо муници-
пальной преференции [5]. И в данном контексте 
дача согласия собственником имущества требует 
согласования с антимонопольным органом. 

Подводя итог в рассмотрении видов согла-
сия, выделенных по критерию субъекта дачи 
согласия, необходимо констатировать, что выде-
ление указанных видов согласия имеет не только 
теоретическое, но и важное практическое значе-

ние. Выделение видов согласия в зависимости от 
субъекта, дающего согласие, позволяет на кон-
кретных примерах определить правовую природу 
согласия, в связи с чем можно говорить о согла-
сии как о сложном феномене, представляющем 
собой одностороннюю сделку, ненормативный 
правовой (правопримененительный) акт или иной 
вид акта - документа. 
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Annotation. Risk is an integral part of economic activity, causing in some cases significant damage to 
enterprises. In the course of risk analysis of the AIC enterprise, PEST and SWOT analyses were carried out to 
identify the possibility of risks and the development of specific measures necessary to prevent or minimize 
them. The development of new projects, digitalization, the use of artificial intelligence can change not only the 
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economy, it may lead to a reduction in production, to loss of competitiveness in the market. 
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С целью определения стратегии, дости-
жения поставленных целей с учетом 

внутренних и внешних факторов был разработан 
и введен в действие в 2019 году Национальный 
стандарт Российской Федерации Менеджмент 
риска. Принципы и руководство (ГОСТ Р ИСО 
31000 - 2019). Данный стандарт направлен на 
защиту ценностей организаций путем менед-
жмента риска.

Для оценки рисков на предприятии АПК, 
производящего хлебобулочную продукцию необ-
ходимо регулярно проводить анализ рисков, 
используя методы SWOT и PEST анализов.

PEST анализ позволяет предприятию выяв-
лять изменения в политических, экономических, 

социальных и технологических факторах внеш-
ней среды. В результате данного анализа пред-
приятие своевременно получает информацию об 
изменениях в экономической ситуации страны и 
в аграрном секторе.

Внешняя среда традиционно питает пред-
приятие ресурсами, необходимыми для поддер-
жания его внутреннего состояния. Внешняя среда 
состоит из макросреды и микросреды. Микро-
среда – это среда прямого влияния на предприя-
тие, которую создают потребители продукции, 
поставщики ресурсов, торговые посредники, 
конкуренты, государственные органы и страхо-
вые компании [4]. Результаты PEST анализа пред-
приятия АПК показаны в таблице 1.

Таблица 1. PEST анализ 

Политические факторы Экономические факторы

1. Международная политическая стабильность

2. Ограничение на ввоз импортных товаров

1. Нестабильная экономическая ситуация, которая 
связана с СВО

2. Нестабильность курсов валют

Социальные факторы Технологические факторы

1. Недостаточно высокий уровень заработной платы

2. Текучесть кадров

3. Снижение покупательной способности граждан

1. Появление высоких технологий и оборудования

2. Акцент на цифровизацию всего процесса произ-
водства

3. Политика государства в сфере новых технологий

После проведения PEST анализа можно 
сделать вывод, что в настоящее время, несмотря 
на санкции со стороны стран Запада и США для 
нашего государства характерна политическая 

стабильность, оказывающая положительное вли-
яние на развитие товарных рынков и конкурен-
цию между организациями. Развитию отечествен-
ного производства в аграрном секторе эконо-
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мики способствует политика импортозамещения, 
вследствие которой ограничивается ввоз ино-
странных товаров. В тоже время имеет место 
нестабильная экономическая ситуация в стране, 
которая тесно связана с кризисом. Отсутствует 
стабильность курса рубля по отношению к ино-
странным валютам. Высокие налоговые ставки 
вынуждают предприятия выплачивать более 
существенную часть прибыли налоговой органи-
зации. В стране присутствует высокий процент 
смертности мужчин в трудоспособном возрасте. 
Этот фактор уменьшает количество наиболее 
эффективных работников на предприятиях АПК. 
Кризисные явления негативно отражаются на 
покупательной способности граждан.

Предприятия стремятся внедрить в свое 
производство новые технологии и оборудование 
для модернизации процесса производства. Госу-
дарство оказывает поддержку в решении данной 
проблемы. 

После проведения PEST анализа и выявле-
ния политических, экономических, социальных и 
технологических факторов, для оценки возмож-
ных рисков на предприятии АПК, производящем 
хлебобулочную продукцию необходимо  провести 
SWOT анализа. Результаты этого анализа позво-
ляют выявить сильные и слабые стороны, а также 
возможности и угрозы. 

Проведение SWOT анализа позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. у предприятия в настоящее время действи-
тельно хорошее состояние. Установлено 

новейшее оборудование, которое позволяет 
производить продукцию с минимальным 
процентом брака и  увеличить объемы про-
изводства;

2. на предприятии существует четко выстро-
енный производственный процесс, цели и 
миссия предприятия;

3. у предприятия есть собственная лаборато-
рия, в которой технологи разрабатывают 
новые виды продукции. 

4. наличие большого ассортимента позволяет 
практически любому потребителю выбрать 
продукт согласно собственным предпочте-
ниям. Это позволяет охватить большую 
аудиторию потребителей;

5. у АПК более высокая цена по сравнению с 
конкурентами, что представляет угрозу, в 
случае снижении покупательной способно-
сти граждан РФ;
Исходя из проведенного SWOT анализа, 

была составлена карта рисков предприятия АПК. 
На карте цифрами показаны номера рисков. По 
горизонтали показана значимость риска. По вер-
тикали показана вероятность наступления риска.

Карта рисков предприятия необходима для 
наглядного представления существующих угроз. 
Составление карты рисков  существенно упро-
щает процесс установки приоритетов, показывая, 
в какой зоне находится конкретный риск, относи-
тельно остальных.

Карта рисков предприятия АПК представ-
лена на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта рисков предприятия АПК
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Проанализировав карту рисков можно сде-
лать вывод, что экономическая нестабильность 
связана с внешней политической нестабильно-
стью, при которой предприятию крайне трудно 
прогнозировать результаты деятельности. 
Однако предприятие имеет стойкое финансовое 
положение и является крупным. Поэтому риск 
экономической нестабильности присутствует, но 
является незначительным.

Снижение покупательной способности 
граждан Российской Федерации – один из наибо-
лее вероятных рисков предприятия АПК. 

Риск усиления конкурентной борьбы явля-
ется значительным, в связи с большим количе-
ством предприятий, производящих хлебобулоч-
ную продукцию. 

Таким образом, для снижения степени влия-
ния рисков и вероятности их наступления необ-
ходимо постоянно проводить маркетинговые 
исследования рынка.

Именно на уровне руководителя предприя-
тия должна проводиться политика управления 
рисками в виде постоянного и непрерывного 
мониторинга и выработки на его анализе страте-
гии развития предприятия. К прямым методам 
предотвращения рисков можно отнести искус-
ственную мотивацию спроса через внедрение 
дополнительной рекламы или системы скидок, 
акций; налаживание дружеских отношений с 
поставщиками и другими партнерами, зареко-
мендовав себя добропорядочными кредиторами/
дебиторами; повышать качество продукции и 
снижать издержки и многое другое. В любом слу-
чае это поможет повысить эффективность дея-
тельности предприятия, а также максимизиро-
вать прибыль, в том числе и через ее выгодное 
вложение в дополнительные проекты или виды 
деятельности в рамках предприятия.

Список литературы:

[1] Асатрян Н.Л. Управление рисками в орга-
низации: подходы к анализу и оценке // Эконо-
мика и бизнес: теория и практика. 2023. №4-1 
(98). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
upravlenie-riskami-v-organizatsii-podhody-k-
analizu-i-otsenke (дата обращения: 16.09.2024).

[2] Бочарова О.Ф., Левочкин Н.А. Проблемы 
управления предпринимательским риском в 
условиях неопределенности // Деловой вестник 
предпринимателя. 2022. №2 (8). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleniya-
predprinimatelskim-riskom-v-usloviyah-
neopredelennosti (дата обращения: 16.09.2024).

[3] Демидова Н.Е., Жирова А.А., Белоусова 
С.М. Проблемы управления предприниматель-
ским риском в условиях неопределённости // 
Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. 

№2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
upravleniya-predprinimatelskim-riskom-v-usloviyah-
neopredelyonnosti (дата обращения: 16.09.2024).

[4] Захарян А.В., Жирикова А.А., Туркав А.М. 
Финансовый менеджмент малого бизнеса // Эко-
номика и бизнес: теория и практика. 2024. №5-1 
(111). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
finansovyy-menedzhment-malogo-biznesa (дата 
обращения: 16.09.2024).

[5] Козлова Полина Дмитриевна, Анохина 
Марина Егоровна Оценка рисков организации // 
Современные технологии управления. 2023. №2 
(102). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-
riskov-organizatsii (дата обращения: 16.09.2024).

[6] Костышева А.М. Особенности управле-
ния рисками в бухгалтерском учете // Междуна-
родный журнал гуманитарных и естественных 
наук. 2023. №6-1 (81). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/osobennosti-upravleniya-riskami-v-
buhgalterskom-uchete (дата обращения: 
16.09.2024).

[7] Кстенин Виталий Сергеевич Современ-
ные технологии управления финансовыми 
рисками // Вестник евразийской науки. 2022. №5. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-
tehnologii-upravleniya-finansovymi-riskami (дата 
обращения: 16.09.2024).

[8] Кулебакина Ю.Ю., Черкасова А.В., 
Захваткина Э., Бояджи К.С., Василенок В.Л. 
Управление рисками как способ повышения кон-
курентоспособности // Экономика и экологиче-
ский менеджмент. 2022. №4. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-kak-
sposob-povysheniya-konkurentosposobnosti (дата 
обращения: 16.09.2024).

[9] Кулешова Д.В. Управление финансами 
малого предприятия // Экономика и социум. 2023. 
№11 (114)-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
upravlenie-finansami-malogo-predpriyatiya (дата 
обращения: 16.09.2024).

[10] Смирнова Л.И., Мороз Н.Ю., Глотова 
М.А., Сычева Ю.И. Анализ и оценка предприни-
мательского риска производственных организа-
ций // Вестник Академии знаний. 2022. №2 (49). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-
otsenka-predprinimatelskogo-riska-
proizvodstvennyh-organizatsiy (дата обращения: 
16.09.2024).

Spisok literatury:

[1] Asatryan N.L. Upravlenie riskami v organ-
izacii: podhody k analizu i ocenke // Ekonomika i 
biznes: teoriya i praktika. 2023. №4-1 (98). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/upravle-
nie-riskami-v-organizatsii-podhody-k-analizu-i-ot-
senke (дата обращения: 16.09.2024).

[2] Bocharova O.F., Levochkin N.A. Problemy 
upravleniya predprinimatel’skim riskom v usloviyah 



93 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

neopredelennosti // Delovoj vestnik predprinimate-
lya. 2022. №2 (8). URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/problemy-upravleniya-predprinimatel-
skim-riskom-v-usloviyah-neopredelennosti (дата 
обращения: 16.09.2024).

[3] Demidova N.E., ZHirova A.A., Belousova 
S.M. Problemy upravleniya predprinimatel’skim 
riskom v usloviyah neopredelyonnosti // Ekonomika i 
biznes: teoriya i praktika. 2022. №2. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/problemy-upravleni-
ya-predprinimatelskim-riskom-v-usloviyah-neopre-
delyonnosti (дата обращения: 16.09.2024).

[4] Zaharyan A.V., ZHirikova A.A., Turkav A.M. 
Finansovyj menedzhment malogo biznesa // Ekono-
mika i biznes: teoriya i praktika. 2024. №5-1 (111). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-
menedzhment-malogo-biznesa (дата обращения: 
16.09.2024).

[5] Kozlova Polina Dmitrievna, Anohina Marina 
Egorovna Ocenka riskov organizacii // Sovremennye 
tekhnologii upravleniya.2023. №2 (102). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/otsenka-riskov-organizatsii 
(дата обращения: 16.09.2024).

[6] Kostysheva A.M. Osobennosti upravleniya 
riskami v buhgalterskom uchete // Mezhdunarodnyj 
zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2023. 
№6-1 (81). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

osobennosti-upravleniya-riskami-v-buhgalter-
skom-uchete (дата обращения: 16.09.2024).

[7] Kstenin Vitalij Sergeevich Sovremennye 
tekhnologii upravleniya finansovymi riskami // Vest-
nik evrazijskoj nauki. 2022. №5. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-uprav-
leniya-finansovymi-riskami (дата обращения: 
16.09.2024).

[8] Kulebakina YU.YU., CHerkasova A.V., Zah-
vatkina E., Boyadzhi K.S., Vasilenok V.L. Upravlenie 
riskami kak sposob povysheniya konkurentosposob-
nosti // Ekonomika i ekologicheskij menedzhment. 
2022. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
upravlenie-riskami-kak-sposob-povysheni-
ya-konkurentosposobnosti (дата обращения: 
16.09.2024).

[9] Kuleshova D.V. Upravlenie finansami malogo 
predpriyatiya // Ekonomika i socium. 2023. №11 
(114)-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uprav-
lenie-finansami-malogo-predpriyatiya (дата 
обращения: 16.09.2024).

[10] Smirnova L.I., Moroz N.YU., Glotova M.A., 
Sycheva YU.I. Analiz i ocenka predprinimatel’skogo 
riska proizvodstvennyh organizacij // Vestnik 
Akademii znanij. 2022. №2 (49). URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/analiz-i-otsenka-predprinimatel-
skogo-riska-proizvodstvennyh-organizatsiy (дата 
обращения: 16.09.2024).



94  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

СТАХЕЕВА Любовь Михайловна,
кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры экономики, бухгалтерского
 учета и финансового контроля
 Уральского государственного

 аграрного университета,
e-mail: staheeva53@mail.ru

КОТ Екатерина Михайловна,
доктор экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой экономики,
 бухгалтерского учета и финансового контроля 

Уральского государственного аграрного университета,
е-mail: ktekaterina@rambler.ru

ГОРБУНОВА Олеся Сергеевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики,

 бухгалтерского учета и финансового контроля 
Уральского государственного аграрного университета,

е-mail: os-bakunova@mail.ru

МАЛЬКОВА Юлия Вадимовна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики,

 бухгалтерского учета и финансового контроля 
Уральского государственного аграрного университета,

e-mail: malkova0404@mail.ru

ПИЛЬНИКОВА Ирина Федоровна,
ст. преподаватель кафедры экономики, 

бухгалтерского учета и финансового контроля
 Уральского государственного аграрного университета,

e-mail: pilnikovai@mail.ru

ПЕТРЯКОВА Светлана Викторовна,
старший преподаватель кафедры экономики, 

бухгалтерского учета и финансового контроля 
Уральского государственного аграрного университета,

е-mail: uprkadr@mail.ru

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА, УСЛОВИЯ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Аннотация. В жизни каждого человека в современном обществе важны различные аспекты, 
связанные с финансовым положением,  взаимоотношением с людьми, сохранением своего социаль-
ного статуса, условием проживания и работы. В научной статье кратко рассматриваются умение 
управлять своими финансами, так как это становится все более важным. Особенно это актуально для 
домашнего хозяйства, где каждый рубль имеет значение. Финансовая грамотность – это навык, кото-
рый помогает оптимизировать расходы и эффективно использовать свои финансовые ресурсы. Авто-
рами сформированы цели и задачи, опрелены актуальность и методы исследования, обозначена прак-
тическая значимость. В ходе исследования кратко даны определения доходы и расходы домашнео 
хозяйства, проведен анализ уровня и состава доходов и расходов домашних хозяйств и результаты 
исследования отображены графически. Также проведен Анализ уровеня и структуры распологаемых 
ресурсов в среднем на члена домохозяйства в месяц по субьектам РФ, где определены две категории 
распологаемых ресурсов в среднем на члена домохозяйства в месяц по субьектам РФ более и менее 
100%. 

По проведенному исследованию сделано заключение, профицит семейного бюджета указывает 
на умение выстраивать семейный бюджет таким образом, чтобы хватало денег на основные потребно-
сти, достижение целей и инвестировать в будущее.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что формирование общего бюджета и плани-
рование покупок на обеспечение нормального существования семьи зависит от дохода домашнего 
хозяйства.

Ключевые слова: доходы, расходы, профицит, финансовая грамоность, домохозяйство, семья, 
бюджет.
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INCOME, HOUSEHOLD EXPENSES, CONDITIONS OF THEIR 
FORMATION AND CONSUMPTION.

Annotation. In the life of every person in modern society, various aspects related to financial situation, 
relationships with people, maintaining one’s social status, living and working conditions are important. The 
academic article briefly discusses the ability to manage your finances, as this is becoming increasingly 
important. This is especially true for households, where every ruble matters. Financial literacy is a skill that 
helps you optimize your expenses and use your financial resources effectively. The authors formed goals and 
objectives, defined the relevance and methods of research, and indicated practical significance. The study 
briefly defines household income and expenses, analyzes the level and composition of household income and 
expenses, and displays the research results graphically. An analysis of the level and structure of available 
resources on average per household member per month by constituent entity of the Russian Federation was 
also carried out, where two categories of available resources were identified on average per household 
member per month by constituent entity of the Russian Federation, more and less than 100%. 

According to the study, it was concluded that a family budget surplus indicates the ability to build a 
family budget in such a way that there is enough money for basic needs, achieving goals and investing in the 
future.

The relevance of the research topic is due to the fact that the formation of a general budget and 
planning purchases to ensure the normal existence of the family depends on the household income.

Key words: income, expenses, surplus, financial literacy, household, family, budget.

Цель научного исследования – изучение 
дохода, расхода домашнего хозяйства, 

условия их формирования и потребления.
Цель научной статьи определила решение 

следующих задач: 

 – дать определение дохода и расхода домаш-
него хозяйства;

 – проанализировать уровень, состав и струк-
туру дохода и расхода в среднем на члена 
домашнего хозяйства в месяц;
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 – проанализировать распределение домаш-
них хозяйств по оценке своего финансового 
положения по месту проживания;

 – рассчитать уровень распологаемых ресур-
сов в среднем на члена домохозяйства в 
месяц   по субъектам РФ;

 – по исследуемой теме сформировать 
выводы.
Домашнее хозяйство представляет собой 

совокупность лиц, проживающих в одном жилом 
помещении или его части, как связанных, так и не 
связанных родством, совместно обеспечиваю-
щих себя всем необходимым для жизни, полно-
стью или частично объединяя и расходуя свои 
средства. 

Для достижения поставленной цели и реше-
ния задач в ходе исследования были использо-
ваны следующие методы: теоретические методы 
исследования, метод сравнительно сопостави-
мый анализ, и цепной метод темпа роста [10].

При исследовании были использованы ста-
тистические показатели Федеральной службы 
государственной статистики за период с 2021 по 
2023 годы, а также другие источники по проблеме 
исследования, приведенные в списке литера-
туры.

Практическая значимость работы. Матери-
алы исследования могут быть применены как 
лекционный материал для обучающихся среднего 
профессионального обучения и бакалавров по 
дисциплине: «Основы финансовой грамотности», 
а также в научных статьях с учетом специфики 
темы.

Основная часть.
Мы живём в быстро развивающемся мире, 

в котором всё меняется каждый день. Приходят 
новые технологии, новые знания. В каждой сфере 
деятельности происходят какие-то изменения, 
внедрение чего-то нового. Мир не стоит на месте, 
как и человек, если мы не движемся вперед, зна-
чит мы движемся назад. Ведение домашнего 
хозяйства требует знания финансовой грамотно-
сти населения в целях чего Правительством РФ 
издано распоряжение от 24.10.2023 N 2958-р «Об 
утверждении Стратегии повышения финансовой 
грамотности и формирования финансовой куль-
туры до 2030 года». Если ранее в период с 2017 
по 2023годы распоряжением Правительства РФ 
было прописано повышение финансовой грамот-
ности, осуществлять в рамках «Стратегии», то 
последнее распоряжение определяет приори-
теты, цели, задачи и инструменты их достижения 
[1,2]. 

Рассмотрим, как личностное развитие 
поможет в будущей работе. Из 300 цитат приве-
денных Джимом Роном предпринимателем, аме-
риканским оратором, бизнес-тренером, автором 
многочисленных книг по психологии, посвящен-

ных личностному развитию и достижению успеха 
в бизнесе и в жизни, для нашего исследования 
применим один из них, он говорил то что «Ваш 
успех крайне редко превышает уровень вашего 
личностного развития» [5]. Представим человека, 
который не работает над собой. Мир всё быстрее 
и быстрее движется вперед, появляются новые 
техники управления финансами, новые техники 
коммуникации, упрощение чего-то, новый тайм 
менеджмент, а человек живёт по старым принци-
пам. Такой человек просто заблудится в жизни, 
как малолетний ребёнок, который впервые попал 
в лес. Поэтому мнения авторов, что нужно зани-
маться саморазвитием, познавать что-то новое и 
внедрять это в свою жизнь.

Юлий Гусман  руководитель Национальной 
премии КГИ «Гражданская инициатива», постоян-
ный член жюри КВН, член президиума Россий-
ского еврейского конгресса говорил «Успеш-
ность — это возможность себя реализовать» [6]. 
Поэтому, чтобы получать большую зарплату и 
престижную должность, нужно стать человеком, 
который способен реализовать себя.

На работе вас встретит новый коллектив, 
новый ритм жизни, большой поток людей, требо-
вания от начальства, во избежание паники и 
стресса важно уметь сохранять внутреннее спо-
койствие, наладить хорошие отношения в кол-
лективе, проявить навыки адаптации и коммуни-
кации, иметь навык обучаемости [9].

Для всего этого следует составлять планы 
на день, на месяц, нужно грамотно управлять 
своим временем и не тратить его впустую, навык 
тайм менеджмента. Своим ростом нужно зани-
маться как можно раньше, выделять каждый день 
время для саморазвития и становиться лучше, 
тогда в будущем всё получится.

Доход домашнего хозяйства состоит из всех 
привлеченных средств, совместно проживающих 
как в денежном, так и в натуральном выражении, 
которыми располагает домохозяйство для обе-
спечения себя необходимыми для жизни расхо-
дами и в каждой семье он разный [7].

Исторически мужчины должны были зара-
батывать больше для содержания семьи, а жен-
щины вели хозяйство, однако в настоящее время 
ситуация изменилась, и роль женщин стала более 
разнообразной они могут иметь более высокий 
доход чем мужчины, а также заниматься веде-
нием домашнего хозяйства. В целом, роли в 
обществе значительно изменились, и в настоя-
щее время сложно представить человека, не 
занятого какой - либо деятельностью. В общий 
семейный бюджет складывается из финансовых 
вкладов каждого члена семьи. 

Расход домашнего хозяйства состоит из 
стоимости приобретенных домохозяйствами 
товаров и услуг, ради удовлетворения потребно-
стей и желаний своих членов проживающих 
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совместно и использования на личное потребле-
ние продукции собственного производства [7].

Регулярные расходы (питание, коммуналь-
ные услуги, транспорт, одежда, лечение) необхо-
димые для нормального существования семьи 
покупаются и оплачиваются за счет семейного 
бюджета. Если покупаются товары для личного 
пользования, то используется личный бюджет. 
Профицит денежных средств между доходами 
семьи и потребительскими расходами являются 
источником денежных накоплений и сбережений. 
Важно понимать, что всякий раз, когда семья или 

домохозяйство делает покупки, все их участники 
должны внести свой вклад в экономические, вре-
менные и постоянные затраты, которые связаны 
с этими покупками [8].

В таблице 1 на основании представленной 
аналитики Федеральной службой государствен-
ной статистики за период с 2021 по 2023 годы 
проведен анализ уровня и состава располагае-
мых доходов и расходов домашних хозяйств, в 
среднем на члена домашнего хозяйства в месяц 
[3,4].

Таблица 1 – Уровень и состав доходов и расходов домашних хозяйств

 

В среднем на члена домашнего хозяйства 
в месяц, рублей Отклонения (+;-)

2021 2022 г. 2023 г. 2022 к 
2021г.г.

2023 к 
2022г.г.

Располагаемые ресурсы - всего 
по РФ 31791,2 35 066,1 39 372,7 3274,9 4306,6

из них:                                                                                                      
денежный доход 27 898,7 31 712,6 35 391,2 3813,9 3678,6

стоимость натуральных 
поступлений 878,1 1 000,9 1 193,5 122,8 192,6

сумма привлеченных средств                     
и израсходованных сбережений 3 014,4 2 352,6 2 788,0 - 661,8 435,4

Потребительские расходы - 
всего 21 154,3 23 787,9 26881,0 2633,6 3093,1

расходы на питание                    7 675,2 8 852,7 9 639,9 1177,5 787,2

расходы на непродовольственные 
товары 7 418,0 8 232,7 9 604,9 814,7 1372,2

расходы на алкогольные напитки 320,7 379,0 372,5 58,3 -6,5

расходы на оплату услуг 5 686,4 6 265,3 7 205,8 578,9 940,5

из них:
жилищные услуги, вода, 
электроэнергия, газ и другие 
виды топлива

2 336,3 2 520,7 2 702,0 184,4 181,3

стоимость услуг, 
предоставленных работодателем 
бесплатно или по льготным ценам

54,0 58,2 57,9 4,2 -0,3

Анализ таблицы показывает, доход домаш-
него хозяйства состоит из располагаемых ресур-
сов, состоящих из денежного дохода, стоимости 
натуральных поступлений и суммы привлеченных 
средств и израсходованных сбережений

Расход домашнего хозяйства состоит из 
потребительских расходов,  включающих в себя 
расходы на питание, расходы на непродоволь-

ственные товары, расходы на алкогольные 

напитки, расходы на оплату услуг, стоимость 

услуг, предоставленных работодателем бес-

платно или по льготным ценам.

Для наглядности графически представлены 

на рисунке 1 - Доходы, расходы и профицит 

домашних хозяйств. 
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Рис. 1. - Доходы, расходы и профицит домашних хозяйств

Из данного рисунка видно, что располагае-
мые ресурсы в среднем на каждого члена домаш-
него хозяйства по РФ с каждым годом растет: в 
2022 году по сравнению с 2021 годом цепной 
абсолютный прирост составил 3274,9 рублей, а в 
2023 году по сравнению с 2022 годом 4306,6 
рублей. 

Также, потребительские расходы  из года в 
год растут в 2022 году по сравнению с 2021годом, 
абсолютный прирост вырос на 2633,6 рублей, а в 
2023 году 3093,1 рублей по сравнению с 2022 
годом. 

Таким образом в бюджете домохозяйства 
наблюдается профицит, доходы превышают рас-

ходы в 2021 году на 641,3 = (3274,9 -2633,6 ) 
рублей, и на 1213,5 = (4306,6-3093,1-) рублей в 
2023году.

Далее для сравнения представим графиче-
ски структуру распределения домашних хозяйств 
из числа опрошенных, оценивших свое финансо-
вое положение: за 2023 год в городской и сель-
ской местности от всего домашнего хозяйства.

На рисунке 2 представлена «Структура рас-
пределения домашних хозяйств по оценке своего 
финансового положения за 2023 год по месту 
проживания» из числа опрошенных, оценивших 
свое финансовое положение: в городской и сель-
ской местности от всего домашнего хозяйства.

Рис. 2. Структура распределения домашних хозяйств по оценке своего финансового положения 
 за 2023 год по месту проживания
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Из рисунка 2 видно, что число затрудняю-
щих оплачивать жилищно-коммунальные услуги 
больше на 1,3% в сельской местности, также не 
могут позволить себе покупку товаров длитель-
ного пользования составляет 54,6% из числа 
опрошенных. 

В  городской местности эти показатели 
ниже это говорит о том, что доход от домашнего 
хозяйства у них выше, чем в сельской местности.

Однако не могут позволить себе покупку 
автомобиля, квартиры, дачи в городской местно-
сти выше на 5,5 %. Обеспеченных достаточно 

средствами, чтобы купить все, что считают нуж-
ным, у проживающих  в городской местности 
выше на 2,5 % чем у проживающих в сельской 
местности.

Далее следует провести анализ уровня рас-
полагаемых ресурсов в среднем на члена домо-
хозяйства в месяц по субьектам РФ.

Для расчета доли по субъектам за 100% 
берем  показатели Российской Федерации, затем 
отношением показателей по субъектам к показа-
телям Российской Федерации определяем доли в 
% по субъектам РФ.

 
Таблица 5 – Анализ уровня и структуры  располагаемых ресурсов

Субъекты РФ

2021 2022 2023

Рублей Доля % Рублей Доля % Рублей Доля %

Российская Федерация 31 791,2 100 35 066,1 100 39 372,7 100

Центральный

федеральный округ
37 872,9 119,1 42 701,7 121,8 46 680,0 118,6

Северо-Западный

федеральный округ
36 807,9 115,8 41 307,5 117,8 43 385,3 110,2

Южный

федеральный округ
25 209,5 78,3 28 955,4 82,6 34 455,6 87,5

Северо-Кавказский

федеральный округ
18 701,2 57,3 19 951,1 56,9 22 558,3 57,3

 Приволжский федераль-
ный округ 28,537.7 89,8 30 447,4 86,8 34 147,5 86,7

Уральский федеральный 
округ 34,734.0 109,3 37 539,5 107,1 41 086,5 104,4

Сибирский

федеральный округ
28,647.7 90,1 31 665,6 90,3 37 598,5 95,5

Дальневосточный

федеральный округ
36,971.6 116,3 38 319,4 109,3 47 200,4 119,9

Анализ данной таблицы показывает две 
категории располагаемых ресурсов в среднем на 
члена домохозяйства в месяц по субъектам РФ 
более и менее 100%. В долю располагаемых 
ресурсов более 100% вошли Центральный феде-
ральный округ, Дальневосточный федеральный 
округ, Северо-Западный федеральный округ и 
Уральский федеральный округ. В долю распола-

гаемых ресурсов менее 100% вошли Сибирский 

федеральный округ Приволжский федеральный 

округ Южный федеральный округ и самой низкой 

долей более 50% Северо-Кавказский федераль-

ный округ.

Для наглядности изобразим графически эти 

две категории с долей более 100% и менее 100%.
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Рис. 3. Структура  располагаемых ресурсов  в среднем на члена домохозяйства в месяц  
по субъектам РФ более 100%

Данные рисунка 3 показывают, за 2021 и 
2022 год лидирует Центральный федеральный 
округ с долями 119,1 – 121,8% соответственно. 
Затем на втором месте Северо-Западный феде-
ральный округ с долями 115,8 - 117,8%. В 2023 

году флаг держит Дальневосточный федераль-
ный округ с долей 119,9%. Также в категорию 
более 100 % входит Уральский федеральный 
округ но из года в год доля снижается от 109,3% 
в 2021году до 104,4 в 2023 году.

Рис 4. Структура располагаемых ресурсов  в среднем на члена домохозяйства в месяц  
по субъектам РФ менее 100%

Данные рисунка 4 - Структура располагае-
мых ресурсов в среднем на члена домохозяйства 
в месяц по субъектам РФ менее 100% показы-
вает, что Южный федеральный округ из года в год 
имеет цепной абсолютный прирост от 78,3% в 
2021 году до 87,5 в 2023 году. Северо-Кавказский 

федеральный округ держится на плаву 57,3%. 
Приволжский федеральный округ имеет тенден-
цию спада из года в год и 89,8% в 2021 году до 
86,7 в 2023 году, Сибирский федеральный округ 
стремится к уровню 100% и темп прироста за два 
года составляет 4,4%
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Таким образом, по итогам выборочного 
исследования доходы, расходы домашнего хозяй-
ства, условия их формирования и потребления 
можно сделать вывод, что в современной семей-
ной жизни необходимо не только учитывать инди-
видуальные потребности каждого из ее членов, 
но и уметь балансировать потребительские рас-
ходы и располагаемые ресурсы, чтобы поддер-
живать благополучие всей семьи. Профицит 
семейного бюджета указывает на умение выстра-
ивать семейный бюджет таким образом, чтобы 
хватало денег на основные потребности, дости-
жение целей и инвестировать в будущее. Чело-
век, обладающий высокими доходами и мень-
шими обязательными расходами, имеет больше 
возможностей для организации своей жизни, 
достижения мечтаний и интересующих его целей. 
В конечном итоге, положительная динамика взаи-
моотношений и достижение совместных целей 
будет служить благом для каждого члена семьи и 
общества.
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Аннотация. Влияние корпоративного управления на финансовую устойчивость организаций ста-
новится всё более значимой темой в условиях глобальной экономики и повышенной турбулентности 
рынков. Понимание различных моделей корпоративного управления важно для создания эффектив-
ных управленческих стратегий, обеспечивающих долгосрочную финансовую стабильность.

Целью стало исследование и сравнение различных модели корпоративного управления, приме-
няемые в мировой практике, и их влияние на финансовую устойчивость организаций.

Использован комплексный сравнительный анализ различных моделей корпоративного управле-
ния с акцентом на аспекты прозрачности, ответственности и эффективности принятия решений

Выявлены преимущества и недостатки англо-американской, европейской континентальной и 
азиатской моделей корпоративного управления в контексте их воздействия на финансовую устойчи-
вость организаций.

Ни одна модель корпоративного управления не является универсально оптимальной. Выбор мо-
дели должен учитывать специфику компании и внешнюю среду, комбинируя элементы различных мо-
делей для достижения максимальной эффективности и устойчивости.

Ключевые слова: Корпоративное управление, финансовая устойчивость, модели управления, 
прозрачность, ответственность.
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IMPACT OF CORPORATE GOVERNANCE ON FINANCIAL STABILITY 
OF ORGANIZATIONS: COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT 
MODELS

Annotation. The impact of corporate governance on the financial stability of organizations is becoming 
an increasingly important topic in the global economy and increased market turbulence. Understanding differ-
ent models of corporate governance is important for creating effective management strategies that ensure 
long-term financial stability.

The aim was to study and compare different models of corporate governance used in the world practice 
and their impact on the financial stability of organizations.

A comprehensive comparative analysis of different models of corporate governance with a focus on the 
aspects of transparency, responsibility and efficiency of decision-making was used

The advantages and disadvantages of Anglo-American, European continental and Asian models of 
corporate governance in the context of their impact on the financial sustainability of organizations were iden-
tified.

No single model of corporate governance is universally optimal. The choice of the model should take 
into account the specifics of the company and the external environment, combining elements of different 
models to achieve maximum efficiency and sustainability.

Key words: Corporate governance, financial sustainability, governance models, transparency, account-
ability.

Современные компании уделяют особое 
внимание эффективному корпоратив-

ному управлению, которое является важнейшим 
элементом, обеспечивающим их финансовую 
стабильность и конкурентные преимущества в 
длительной перспективе. Это научное исследова-
ние направлено на анализ различных моделей 
корпоративного управления, применяемых в раз-
ных странах, и их влияние на устойчивость 
финансовых показателей организаций. Внимание 
сосредоточено на рассмотрении методов отбора, 
подчеркивая элементы ответственности, откры-
тости и эффективности 4. Верное понимание этих 
характеристик способно прояснить, как корпора-
тивные методы и структуры влияют на финансо-
вую стабильность.

Анализ многочисленных моделей корпора-
тивного управления является основой исследова-

ния. Одна из популярных моделей, англо-амери-
канская, выделяется высоким уровнем прозрач-
ности и способствует приоритету интересов 
акционеров. Метод предусматривает активное 
участие независимых директоров в принятии 
решений и оценке менеджмента, четкое распре-
деление полномочий и значительное влияние 
совета предприятия.

В европейской континентальной модели, 
как это демонстрируют практики Франции и Гер-
мании, учитываются интересы работников и 
заемщиков. Такой подход снижает операционные 
риски и улучшает управление через многоуров-
невую структуру с участием государственных и 
надзорных органов.

Азиатская модель, распространенная в 
Японии и Южной Корее, основывается на соци-
ально-семейных связях, что предполагает приня-
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тие решений небольшим числом людей. Этот под-
ход влияет на долгосрочную устойчивость, 
поскольку личные интересы могут превалировать 
над корпоративными.

Открытость является важным аспектом 
финансовой устойчивости агентства, так как она 
обеспечивает доверие инвесторов и доступ к 
финансовым рынкам [5]. Строгие требования 
англо-американской модели к раскрытию инфор-
мации помогают объяснить более высокую ста-
бильность экономических показателей, и компа-
нии, следуя этому подходу, легче привлекают 
инвестиции из-за уверенной основы для согла-
сия.

Для поддержания баланса необходимо 
высокопрофессиональное управление. В рамках 
континентальной европейской модели сниженная 
частота финансовых кризисов объясняется 
акцентом на государственные обязательства и 
гарантии перед кредиторами и обществом. Это 
поддерживает стабильность финансов системы и 
улучшает капитальную структуру.

Отбор эффективного менеджмента явля-
ется ключевым для финансовой устойчивости. 
Англо-американские модели, отличающиеся 
высокой степенью децентрализации и независи-
мости директоров, позволяют гибко и эффек-
тивно реагировать на изменения рыночной 
среды, сохраняя при этом устойчивость на риско-
ванных рынках [1].

Однако процедура выбора европейской 
континентальной модели может замедлиться, что 
негативно скажется на способности бизнеса при-
спосабливаться к новым обстоятельствам. 
Уменьшение вероятности принятия поспешных 
решений способствует укреплению финансовой 
устойчивости в долгосрочной перспективе, что 
можно достичь более тщательным анализом и 
многоуровневым управлением.

Азиатская модель корпоративного управле-
ния, которая придает значимость непубличным 
связям и семейным интересам, предлагает дина-
мичный процесс принятия решений. Основное 
преимущество заключается в высокой степени 
согласованности и оперативной координации 
действий. Однако в условиях резких рыночных 
колебаний это может привести к отсутствию объ-
ективности и зависимости от ограниченного 
числа лиц, что повлечет за собой экономическую 
дезорганизацию.

Анализ различных моделей управления 
показал, что ни одна из них не является универ-
сальной для всех ситуаций. Англо-американская 
система, основанная на открытости и учете инте-
ресов акционеров, способствует привлечению 
инвестиций, обеспечивая стабильность финансо-
вых показателей [3]. Однако недостаточное вни-

мание к потребностям других сторон может 
вызвать общественное недовольство и негативно 
сказаться на репутации.

Европейская континентальная модель обе-
спечивает четкое распределение ответственно-
сти и стабильную структуру капитала, несмотря 
на известную бюрократию и замедленное приня-
тие решений. Это снижает риск финансовых 
потрясений и поддерживает устойчивость на дол-
гий срок. Приверженность многоуровневому 
управлению, однако, может сделать её менее 
гибкой в условиях рыночных колебаний.

Азиатский подход, ориентированный на 
частные и семейные связи, помогает небольшой 
группе менеджеров быстро координировать свои 
действия на стабильном рынке. Но при динамич-
ных изменениях и необходимости открытого 
управления такая модель может столкнуться с 
проблемами, связанными с недоверием инвесто-
ров и недостаточной гибкостью.

Корпоративное управление существенно 
влияет на экономическое положение компаний. 
Тип модели управления указывает на множество 
стратегий обеспечения устойчивости с учетом 
различных культурных и экономических условий. 
Привлечение крупных инвестиций способствует 
тому, что англо-американская модель, акцентиру-
ющая внимание на акционерах и открытости, 
демонстрирует высокую финансовую стабиль-
ность. Европейская версия включает механизм 
постоянного контроля, привлекая внимание 
широкого круга заинтересованных сторон, что 
снижает вероятность финансовых потерь [1]. 
Хотя азиатская модель эффективна на стабиль-
ных рынках, на динамичных она страдает от силь-
ных социальных связей и семейных отношений.

Поэтому при выборе варианта управления 
важно учитывать функции агентства и рыночную 
среду. В зависимости от конкретных потребно-
стей и рыночной ситуации компании могут комби-
нировать элементы различных моделей для соз-
дания наиболее эффективной и устойчивой 
системы управления.
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Аннотация. По общему правилу аудит призван осуществлять проверку достоверности бухгал-
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предприятия. Грамотно проведенная аудиторская проверка основных показателей способна выявить 
все факторы, оказывающие влияние на прибыль. При этом данные аудиторского заключения позволя-
ют собственникам определить существующие резервы, позволяющие увеличить прибыль и рентабель-
ность компании.

Цель и задачи исследования. Цель исследования – раскрыть  значение составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности для предприятия и аудит ее показателей. Задачи: рассмотреть состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, основные требования к ее составлению, раскрыть цель и за-
дачи аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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COMPOSITION OF ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS,  
ITS VERIFICATION AND AUDIT

Annotation. As a general rule, an audit is intended to verify the reliability of accounting (financial) 
statements, including the financial results of the enterprise’s economic activity. A properly conducted audit of 
the main indicators can identify all factors that affect profit. At the same time, the data of the audit report allow 
owners to determine existing reserves that allow increasing the profit and profitability of the company. 

The purpose and objectives of the study. The purpose of the study is to reveal the importance of 
preparing accounting (financial) statements for an enterprise and auditing its indicators. Objectives: to consider 
the composition of accounting (financial) statements, the main requirements for their preparation, to reveal the 
purpose and objectives of the audit of accounting (financial) statements

Key words: accounting, accounting (financial) statements, main indicators, audit.

Ежегодно все официально зарегистриро-
ванные предприятия независимо от 

формы собственности сдают бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. Состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности зависит от организаци-
онных форм хозяйствующего субъекта и его мас-
штабов деятельности, с учетом которых может 
быть определена возможность использования 
той или иной системы налогообложения, наибо-
лее выгодной для предприятия.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
является важным инструментом для инвесторов, 
кредиторов, регуляторов и других заинтересо-
ванных сторон, позволяя им оценить финансовое 
состояние и результаты деятельности компании.

Основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим составление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в России, является 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 
402-ФЗ от 6 декабря 2011 года. Этот закон уста-
навливает:

 – цель составления отчетности: предоставле-
ние достоверной информации о финансо-
вом положении, результатах деятельности и 
движении денежных средств компании, 
позволяющей пользователям принимать 
обоснованные экономические решения.

 – источники данных: отчётность должна осно-
вываться на данных бухгалтерского учета и 
информации, установленной федеральными 
стандартами.

 – периодичность: компании обязаны состав-
лять годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, если иное не установлено феде-
ральными законами или нормативно-право-
выми актами.

 – промежуточная отчетность: промежуточная 
отчетность требуется в случаях, указанных 
в законодательстве, нормативно-правовых 
актах, договорах, уставах организаций или 
решениях собственников.
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 – консолидация: отчётность должна включать 
данные всех подразделений компании, 
включая филиалы и представительства, 
независимо от их местонахождения.

 – валюта: бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность составляется в валюте Российской 
Федерации.

 – формат: отчетность может быть составлена 
на бумажном носителе или в электронном 
виде, при этом электронные документы 
должны быть подписаны электронной под-
писью. 

 – утверждение и публикация: установлены 
правила утверждения и публикации бухгал-
терской (финансовой) отчетности. После 
утверждения отчетность не подлежит изме-
нениям.
Отчётность должна основываться на дан-

ных бухгалтерского учета и информации, уста-
новленной федеральными стандартами.

Для предприятий ведение бухгалтерского 
учета является обязательным, а отчетность 
публикуется на официальном сайте налоговых 
инспекций. В отличие от бухгалтерского учета 
ведение управленческого учета является не обя-
зательным. Если управленческий учет ведется на 
предприятии, то он может использоваться только 
в рамках предприятия, отчетность по нему не 
предоставляется для государственных органов.

Для того чтобы составить бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность необходимо в первую 
очередь проверить насколько правильно ведутся 
учетные записи за отчетный период. Требования 
к бухгалтерской (финансовой) отчетности:

 – точность и достоверность данных: отчёт-
ность должна давать истинное и справедли-
вое представление о финансовом положе-
нии, результатах деятельности и движении 
денежных средств компании.

 – полнота: в отчетность должна быть вклю-
чена вся необходимая информация, позво-
ляющая пользователям принимать обосно-
ванные решения.

 – сравнимость: отчетность должна состав-
ляться единообразно во времени, что 
позволяет сравнивать данные за разные 
периоды.

 – согласованность: применяются одни и те же 
принципы и методы бухгалтерского учета в 
течение всех отчетных периодов.

 – прозрачность: отчетность должна быть 
ясной, понятной и не содержать вводящей в 
заблуждение или неоднозначной информа-
ции.

 – материальность: раскрываются только зна-
чимые события и операции, которые могут 
повлиять на решения пользователей.

 – предположение о непрерывности деятель-
ности: отчётность составляется исходя из 
предположения, что компания будет про-
должать свою деятельность в обозримом 
будущем.
Основной документ бухгалтерской (финан-

совой) отчетности Бухгалтерский баланс - это 
отчет, отражающий финансовое положение ком-
пании на определенную дату. Он представляет 
собой перечень активов (имущества компании), 
обязательств (долгов компании) и собственного 
капитала (разницы между активами и обязатель-
ствами). 

У бухгалтера всегда есть возможность про-
верить счета и при необходимости провести кор-
ректировку в программе, в случае обнаружения 
ошибок.

Свод основных правил по составлению бух-
галтерского баланса можно посмотреть в поло-
жении по бухгалтерскому учету.

При составлении Отчета о финансовых 
результатах необходимо знать выручку организа-
ции за период составления отчетности. Выручка 
предприятия - это иными словами доход пред-
приятия, полученный от всех видов его деятель-
ности. Для определения выручки по тому или 
иному виду продукции (оказании услуг, выполне-
нии работ) необходимо знать объем продукции 
(услуг, работ) и цену за их единицу. В отчете о 
финансовых результатах себестоимость продаж 
- это себестоимость реализованных товаров 
(услуг). Коммерческие расходы – расходы на про-
дажу продукции (аренда торгового места, зара-
ботная плата работников торговли, тара, упа-
ковка и т.д.). Управленческие расходы – расходы, 
связанные с аппаратом управления. В отчете о 
финансовых результатах они могут быть выде-
лены отдельной строкой, либо входить в себесто-
имость продаж. Также в отчете о финансовых 
результатах показаны прочие доходы или рас-
ходы организации - это доходы или расходы, не 
связанные с основными видами деятельности. По 
итогу составления Отчета о финансовых резуль-
татах определяется чистая прибыль организации 
(или убыток).

Отчет о движении денежных средств - это 
отчет, отражающий движение денежных средств 
компании за определенный период. В нем пока-
зываются поступления и выплаты денежных 
средств по трем основным видам деятельности: 
операционной, инвестиционной и финансовой.

Отчет об изменениях капитала - это отчет, 
отражающий изменения в собственном капитале 
компании за определенный период. В нем пока-
зываются изменения в уставном капитале, доба-
вочном капитале, резервах и нераспределенной 
прибыли (убытке).
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Пояснительная записка - это документ, 
содержащий дополнительную информацию, 
разъясняющую данные, представленные в основ-
ных финансовых отчетах. В ней раскрываются:

 – основные принципы бухгалтерского учета, 
применяемые компанией.

 – информация о существенных событиях, 
произошедших за отчетный период.

 – дополнительные сведения, необходимые 
для понимания финансового положения и 
результатов деятельности компании.
Аудит финансовой отчетности - это незави-

симая проверка, проводимая аудиторами, для 
выражения мнения о достоверности и соответ-
ствии финансовой отчетности установленным 
стандартам и законодательству.

Основными целями аудита финансовой 
отчетности являются :

 – выражение мнения о достоверности финан-
совой отчетности. Аудитор должен убе-
диться, что информация в отчетности отра-
жает реальное финансовое положение ком-
пании и результаты ее деятельности.

 – выявление и оценка рисков, связанных с 
финансовой отчетностью. Аудитор должен 
определить, насколько велика вероятность 
искажения информации в отчетности, и 
оценить влияние таких искажений на ее 
достоверность.

 – оценка системы внутреннего контроля. 
Аудитор должен проверить, насколько 
эффективно работает система внутреннего 
контроля компании, предотвращая ошибки 
и мошенничество.
Задачами аудита финансовой отчетности 

являются:
 – проверка соответствия финансовой отчет-

ности требованиям законодательства и 
стандартов.

 – проверка полноты и точности информации, 
представленной в отчетности.

 – проверка обоснованности и достоверности 
данных о финансовых операциях.

 – проверка наличия и правильности докумен-
тального подтверждения финансовых опе-
раций.

 – выявление и оценка рисков, связанных с 
финансовой отчетностью.

 – оценка эффективности системы внутрен-
него контроля.

 – оценка СВК определяется как среднее 
арифметическое оценок контрольных про-
цедур бизнес-процессов, по которым было 
принято решение исследовать эффектив-
ность системы внутреннего контроля.

 – предоставление рекомендаций по улучше-
нию системы внутреннего контроля и каче-
ства финансовой отчетности.

 – В зависимости от целей и задач, аудит 
финансовой отчетности может быть:

 – обязательный аудит проводится по требо-
ванию законодательства для определенных 
категорий компаний, например, публичных 
акционерных обществ.

 – инициативный аудит проводится по инициа-
тиве компании, например, для привлечения 
инвестиций или получения кредита.
Аудитор - это независимый специалист, 

обладающий специальными знаниями и опытом в 
области бухгалтерского учета и аудита. Он дол-
жен быть объективным и беспристрастным при 
проведении аудита.

Аудит финансовой отчетности играет важ-
ную роль в обеспечении прозрачности и досто-
верности финансовой информации. Он позво-
ляет:

 – увеличить доверие к финансовой отчетно-
сти.

 – снизить риск инвестирования в компании с 
недостоверной финансовой отчетностью.

 – обеспечить соблюдение законодательства и 
стандартов.

 – улучшить систему внутреннего контроля.
Малые компании, использующие упрощен-

ные методы бухгалтерского учета, представляют 
свою отчетность в упрощенном формате. Инди-
видуальные предприниматели, не ведущие бух-
галтерский учет, освобождаются от обязанности 
представлять финансовую отчетность.

Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в России - это сложный процесс, 
регулируемый комплексной правовой системой. 
Соблюдение ключевых требований, изложенных 
в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» и 
других соответствующих нормативно-правовых 
актах, обеспечивает точность, достоверность и 
прозрачность финансовой информации, позво-
ляя пользователям принимать обоснованные 
решения о финансовом состоянии и результатах 
деятельности компании
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мым. Именно в этот момент наступает необходимость для определения траектории для дальнейшего 
развития. От правильности и осознанности выбранного пути будет зависеть будущая цель его жизни.
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Annotation. Organization of career guidance work in higher education is a very relevant topic, because 
for a graduate of a general education institution, passing into the role of an entrant, the stage of choosing 
further ways of professional development and entering a university is significant. It is at this point comes the 
need to determine the trajectory for further development. The correctness and awareness of the chosen path 
will determine the future purpose of his/her life.

Key words: career guidance, agrarian university, master classes, Olympiads, scientific conferences, 
educational intensives, volunteering.

Под профориентацией понимают систему 
научно-обоснованных методов, при-

званных помочь абитуриентам с выбором их 
бедующей профессии [1].

Значимость проводимого мероприятия 
очень велика, так как помогает школьникам само-
определиться, в соответствии с их требованиями 
и желаниями к будущей профессии и учитывать 
требования рынка труда. Кроме того, она может 
оказать влияние на рынок труда, тем самым спо-
собствовать экономическому развитию обще-
ства и создавать условия для обеспечения кадро-
вого сопровождения социально-экономического 
развития региона и страны в целом [2].

Необходимость подобных мероприятий зна-
чима, так как помимо того, что университеты смо-
гут рассказать обо всех направлениях, реализуе-
мых у них, у школьников появится возможность 
более детального их изучения, что поможет сде-
лать правильный выбор в будущем. Кроме того, 
будущие студенты могут лучше узнать о рынке 
труда и специальностях, которые наиболее акту-
альны и востребованы в текущий момент. Для 
образовательных учреждений, как и для других 
организацией, заинтересованных в кадрах, дан-
ная система мероприятий позволяет создавать 
непрерывный процесс обучения [3]. 

Так, Брюхова О. Ю. и Старцева Н. Н. отме-
чают, что профориентационные мероприятия, 
проводимые вузами, должны быть акцентиро-
ваны не только на будущих работодателей, но и 
охватывать потребности рынок труда и другие 

немаловажные аспекты (миграционные про-
цессы, социально-профессиональные, образова-
тельные потребности населения) [4].

В связи с увеличением роли университетов 
в области профориентации необходимо созда-
вать и разрабатывать мероприятия, которые спо-
собны привлечь будущих студентов. Опираясь на 
знания в выборе профессии, и ее основные 
характеристики, мероприятия, проводимые в 
университетах, помогут школьникам и укрепят их 
стремление для получения конкретной профес-
сии [5; 6].

Для этого необходимо предоставлять чет-
кую и конкретную информацию, для этого лучше 
всего подходит наглядная агитация (постеры, 
плакаты с описанием, брошюры или виде-
о-файлы). Подача материала в таком формате 
привлечет большее количество потенциальных 
студентов, но и будет способствовать более точ-
ному пониманию будущей профессии [7].

Так, Уральский государственный универси-
тет, для проведения профориентационных меро-
приятий использует современные технологии 
подачи информации о программах, реализуемых 
в стенах университета. Кроме листовок, плака-
тов, активно проводятся выездные мероприятия, 
в виде мастер-классов или лекции, где рассказы-
ваются о преимуществах поступления в универ-
ситет. Кроме того, проводятся дни открытых две-
рей не только в университет, но также можно 
посетить и заинтересовавшие факультеты, где 
уже более подробно расскажут о направлениях 
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подготовки и проведут экскурсии по имеющимся 
лабораториям и учебным аудиториям.

Для достижения поставленных целей и 
задач по выбору профессии и привлечения боль-
шего числа абитуриентов в Уральском государ-
ственном аграрном университете (г. Екатерин-
бург) был создан и продолжает работать центр 
профессионального развития молодежи. В 
задачи центра входит:

1. профориентационная работа (школьники, 
учащиеся колледжей);

2. проведение олимпиад и конференций. 
Основными мероприятиями являются:

 – Всероссийская олимпиада для школьников 
имени первого ректора УрГАУ Ивановой 
О.А. (профили: биология, физика) для 
школьников 8-11 классов с 2019 года;

 – Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «На пути к познанию» для школь-
ников 5-11 классов с 2018 года, охватываю-
щая все направления, реализуемые в стенах 
университета. Она помогает развивать 
творческие способности, вызывая тем 
самым интерес к агарным профессиям. 
Одним из наиболее популярных направле-
ний является «Экология. Биотехнология». 
Данные мероприятия внесены в перечень 

Министерства образования Российской Федера-
ции, что дает право получать дополнительные 
баллы в российских вузах при учете индивиду-
альных достижений (до 10 баллов) и принимать 
участие в конкурсах на получение грантов Прези-
дента Российской Федерации.

 – Проведение экскурсий и квестов по универ-
ситету;

 – Проведение сотрудниками факультетов 
мастер-классов, как выездных (в школы), 
так и на факультетах. Например:

 – мастер - класс «Технология производства 
хлебобулочных изделий», проводится 
факультетом биотехнологии и пищевой 
инженерии. Мастер-класс знакомит с 
направлением подготовки «Технология про-
изводства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции». На нем можно узнать 
много интересного про виды хлебобулоч-
ных, макаронных и кондитерских изделий и 
их органолептические показатели; хлебопе-
карные свойства муки разных видов и 
сортов для производства высококачествен-
ных продуктов. Кроме данного мастер-
класса на факультет реализуется еще ряд 
других;

 – мастер – класс «Способы соединения тка-
ней» (факультет ветеринарной медицины и 
экспертизы) будет интересен тем кто, хочет 
связать свою жизнь животными и лечить их. 
Данный мастер-класс познакомит со специ-

альность «Ветеринария». На нем можно 
узнать способы и показания соединения 
тканей, основные принципы; материалы и 
инструменты для наложения швов и виды 
узлов и техника завязывания; демонстрация 
способов сшивания мягких тканей (на 
апельсине) и другое;

 – мастер – класс «Прототип как начало изо-
бретения» проводится на факультете инже-
нерных технологий. Цель – познакомить 
школьников с направлениями подготовки 
«Агроинженерия» и «Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплек-
сов». На мастер-классе школьники изучат, 
как происходит проектирование изделий и 
конструкций; познакомятся с современ-
ными программными комплексами по про-
ектированию;

 – мастер – класс «Деньги любят счет» и 
«HR-мафия» (институт экономики, финан-
сов и менеджмента) наглядно расскажет о 
направлениях подготовки «Экономика», 
«Менеджмент» и «Управление персоналом»; 

 – мастер – класс «Технология изготовления 
микропрепаратов растительных объектов» 
(факультет агротехнологий и землеустрой-
ства). На мастер – классе школьники изучат 
методику приготовления временных препа-
ратов растительных объектов, изучат тех-
нику микроскопирования, а также проведут  
микроскопическое изучение строения и 
физиологических процессов растительных 
клеток и тканей.

3. Организация и проведение тематических 
образовательных интенсивов для школьни-
ков на базе загородного оздоровительного 
центра «Таватуй».

4. В университете действует студенческая 
инициативная группа «Ориентир», в кото-
рую входят студенты разных направлений 
подготовки. Ребята совместно с педагогами 
университета выезжают на встречи со 
школьниками и делятся своим видением 
выбранного направления и проводят 
мастер-классы и различные игры [8].
Как видно, профориентационная работа, 

достаточно сложный процесс, требующий боль-
шого внимания и сил. Чем лучше он будет органи-
зован, тем больших успехов по привлечению аби-
туриентов можно достичь. 
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Административная деятельность полиции 
охватывает достаточно широкий круг 

аспектов деятельности по реализации функций и 
задач государства в области борьбы с преступ-
ностью, обеспечения общественной и личной 
безопасности граждан, охраны общественного 
порядка и др.

Одним из немаловажных направлений 
административной деятельности полиции явля-
ется работа по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Данный вид деятельности 
носит многогранный характер и, несмотря на 
формирование положительных тенденций к 

достижению стабилизации состояния аварийно-
сти, являющейся одним из основных показателей 
безопасности дорожного движения, такая про-
блема остается актуальнейшей из социально-э-
кономических проблем современности. 

Однако, даже имея в указанном направле-
нии определенные положительные результаты, 
достигнутые за последние годы путем осущест-
вления управленческой деятельности государ-
ственных органов в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения, потребность в 
выполнении централизованной системной дея-
тельности, урегулированной на федеральном 
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уровне, всё больше нарастает. Одним из основа-
ний для    формулирования таких выводов явля-
ется высокий показатель смертности на дорогах 
российского государства по отношению к стати-
стическим данным этой же категории в развитых 
зарубежных странах.

Исходя из аналитических обзоров состоя-
ния безопасности дорожного движения, по ито-
гам 2023 года на территории Российской Федера-
ции зафиксирован рост наиболее важных пока-
зателей состояния дорожно-транспортной ава-
рийности. Так в 2023 году произошло всего 
132466 дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых погибло 14504 человека, 
166500 ранено. За 2022 год на автодорогах Рос-
сии совершено 126705 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате которых погибло 
14172 человека, ранено 159635 человек [2]. Ука-
занные сведения констатируют осложнение 
состояния безопасности на дорогах и являются 
поводом к незамедлительной активизации преду-
предительных и профилактических мер, направ-
ленных на снижение уровня аварийности.       

Основой повышения эффективности адми-
нистративной деятельности полиции по обеспе-
чению безопасности дорожного движения явля-
ется совершенствование качества работы меха-
низма управления, как в целом, так и отдельных 
его элементов. С данной целью следует провести 
анализ состояния результативности функциони-
рования последних и определить их назначение 
как составной части предупредительной и про-
филактической системы.  

За основу разграничения и классификации 
направлений управленческой деятельности 
Госавтоинспекции по обеспечению безопасности 
дорожного движения можно взять два основных 
компонента, первым из которых является сфера 
реализации полномочий Госавтоинспекции, вто-
рым, в свою очередь, состав участников отноше-
ний возникающих при обеспечении безопасного 
перемещения участников дорожного движения 
по улицам и дорогам, относительно их правового 
статуса [1]. 

На указанной основе выделяем два основ-
ных направления административной деятельно-
сти Госавтоинспекции по обеспечению безопас-
ности дорожного движения: 

1) внутреннее организационное; 
2) внешнее правоохранительное. 

Характеризующими признаками первой 
группы является их управленческий характер и 
статус субъектов, которыми являются сами 
сотрудники Госавтоинспекции. Наделенные 
управленческим характером отношения данной 
группы возникают, реализуются, приостанавли-
ваются и прекращаются внутри подразделений 
Государственной инспекции различного уровня и 

носят организационно-обеспечительный харак-
тер. В перечень такого рода отношений входит 
организация кадровой работы, финансовое и 
материально-техническое обеспечение, органи-
зация взаимодействия и координации, осущест-
вление внутриведомственного контроля за 
выполнением управленческих решений [1]. 

Более подробно рассмотрим первое 
направление административной деятельности 
Госавтоинспекции. Основными аспектами, 
составляющими внутриорганизационную работу 
являются:

 – анализ и прогнозирование;
 – долгосрочное и текущее планирование;
 – организация и проведение плановых и вне-

плановых совещаний по организацион-
но-правовым вопросам деятельности;

 – проведение инструктажей с доведением 
актуальной информации о состоянии опера-
тивной обстановки на обслуживаемом 
участке;

 – деятельность по организации внутреннего и 
внешнего документооборота, разработка и 
издание юридических актов, составление 
информационных и аналитических материа-
лов, справок, отчетов;

 – проведение правового информирования;
 – информационное обеспечение сотрудников 

подразделения;
 – материально-техническое и финансовое 

обеспечение;
 – деятельность по подержанию служебной 

дисциплины и законности;
 – получение информации и состоянии работы 

подразделения, общественном мнении о её 
качестве и результативности;

 – обработка информации, характеризующей 
деятельность подразделения, а также выра-
ботка управленческих решений, направлен-
ных на устранение имеющихся недостатков, 
а также контроль за выполнением указан-
ных решений и др.
Кроме этого одной из наиболее важной 

составляющей внутриорганизационной деятель-
ности в аспекте работы является деятельность по 
формированию кадрового состава подразделе-
ний Госавтоинспекции:

 – обоснование и формирование штатной чис-
ленности подразделений;

 – подбор кандидатов на замещение должно-
стей в Госавтоинспекции;

 – укрепление института наставничества;
 – сопровождение качественного прохожде-

ния стажировки сотрудниками, вновь при-
нятыми на службу в подразделения Госавто-
инспекции, обеспечение их возможностями 
изучения нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность сотрудни-
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ков органов внутренних дел в целом и Госав-
тоинспекции в частности, порядка прохож-
дения службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации;

 – формирование необходимых для самостоя-
тельного несения службы знаний, умений, 
навыков, в том числе организация профес-
сионального обучения по программе про-
фессиональной подготовки по должности 
«Полицейский»; 

 – поддержание и развитие профессиональ-
ного интереса к профессиональной дея-
тельности сотрудников;

 – расстановка кадров с учетом морально-де-
ловых качеств, стажа службы в органах 
внутренних дел, а также опыта работы в 
подразделениях Госавтоинспекции и др.
Исследовав указанный аспект внутриорга-

низационной работы Госавтоинспекции, следует 
отметить существенную его значимость для пол-
ноценного и эффективного функционирования 
внешней правоохранительной деятельности и их 
непосредственную прямую и тесную взаимосвя-
зью, основанную как на линейном, так и зональ-
ном принципах подчиненности, что существенно 
затрудняет оперативность выполнения оператив-
но-служебных задач и порождает ряд противоре-
чий в формулировке управленческих решений. 

Таким образом, приходим к выводу о необ-
ходимости своевременной актуализации мер, 
направленных на совершенствование внутриор-
ганизационного направления деятельности под-
разделений Госавтоинспекции, в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения, в том 
числе совершенствовании их структуры и прин-
ципов подчиненности. 

Учитывая сложность и многогранность 
аспектов деятельности Госавтоинспекции, основ-
ным направлением деятельности которой явля-
ется обеспечение безопасности, возникает 
острая необходимость в создании отдельных 
служб для обеспечения Госавтоинспекции необ-
ходимыми ресурсами для функционирования и 
выполнения как внутренних, так и внешних задач.
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Аннотация. Для любой форы деятельности характерен риск, что можно объяснить огромным 
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необходимо управлять, но многие предприятия не способны вовремя выявить риски, своевременно 
спрогнозировать их и отреагировать. Отсутствие комплексного, обоснованного плана управления ри-
сками существенно влияет на эффективность деятельности организации. В современных условиях 
вероятность увеличения рисков крайне высока.  Организация, которая стремится развиваться, расши-
рять долю рынка и занимать ведущие позиции по получению прибыли, не может оставаться без новых 
подходов и знаний по управлению рисками. Также необходимо учитывать факт, сто с расширением 
сферы экономической деятельности в нашем государстве существенно увеличился и спектр рисков.
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RISK MANAGEMENT STRATEGY AND METHODS

Annotation. For any form of activity is characterized by risk, which can be explained by a huge number 
of factors that can affect the positive outcome of decisions. Analysis of historical experience has shown the 
incorrect assessment of risks in the economic sphere, in the competition of enterprises. The concept of risk is 
interrelated with the concept of “risk management”. Risks can and must be managed, but many enterprises 
are not able to identify risks in time, predict them and react. The lack of a comprehensive, well-founded risk 
management plan significantly affects the effectiveness of the organization. In modern conditions the 
probability of risk increase is extremely high.  An organization that seeks to develop, expand its market share 
and take a leading position in profit generation cannot remain without new approaches and knowledge of risk 
management. It is also necessary to take into account the fact that with the expansion of the sphere of 
economic activity in our country the range of risks has significantly increased.

Key words: risks, methods, tools, risk management, strategy.

Правильное управление рисками – один 
из ключевых инструментов для того, 

чтобы эффективность деятельности организации 
повышалась. Для успешного достижения целей, 
руководителям необходимо иметь представление 
о существующих или имеющих возможность воз-
никнуть рисках. В целях управления рисками в 
организации необходимо проводить постоянный 
мониторинг возможных потерь, степени их влия-
ния на эффективность деятельности организа-
ции. Исходя из анализа, необходимо правильно 
выбрать метод для минимизации или предотвра-
щения выявленного риска.

Управление рисками должно быть непре-
рывным и циклическим. Правильное управление 
рисками приводит к устойчивому росту и дости-
жению высоких результатов деятельности. 
Достичь этих результатов возможно при следую-
щих условиях: своевременного выявления воз-
можных рисков и их влияния на основные направ-
ления деятельности организации. После этого 
необходимо разработать планы реагирования на 
риски.

Непрерывный процесс управления рисками 
показан на рисунке 1.

Данный непрерывный процесс позволяет 
постоянно проводить анализ возможных, либо 
наступивших рисков, планировать и реагировать 
на их наступление, осуществлять контроль 
рисков и анализировать как тот или иной риск 
может  повлиять на деятельность организации.

Процесс управления должен отвечать таким 
требованиям, как гибкость и инициативность, а 
также он требует учитывать ряд функциональных 
элементов.

Прежде всего – это идентификация или 
выявление рисков. В него входит обзор всех 
доступных данных, оценка риска с помощью моз-
гового штурма, экспертная оценка. Следующим 
элементом процесса управления рисками явля-
ется анализ. В него входит оценка вероятности 
наступления риска, создание и объединение 
рисков в категории, и влияние их на основные 
виды деятельности организации. Третий элемент 
процесса управления рисками – планирование и 
реагирование, то есть разработка стратегии 
управления риском. И завершающим элементом 
является наблюдение и управление, включающее 
анализ частоты возникновения для всех катего-
рий рисков, проведение оценки рисков, предо-
ставление отчетов по минимизации рискам [4].

Анализ рисков показал, что для их эффек-
тивного управления необходимо использовать 
наиболее известные методы. 

Одним из наиболее простых и распростра-
ненных методов является метод избегания риска. 
Сущность данного метода заключается в отказе 
от мероприятия, которое хотя бы немного свя-
зано с риском. В тоже время использование дан-
ного метода может привести к потерям от неис-
пользованных возможностей.  Многие предпри-
ниматели используют метод сохранения риска, 
позволяющий устранить последствия наступле-
ния риска и покрытие убытков из собственных 
средств. Практика показывает, что использова-
ние этого метода можно применять в случае 
небольших  убытков. 

К эффективным методом управления 
риском относится полная или частичная пере-
дача ответственности по несению его третьим 
лицам.
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С целью эффективного управления рисками 
организация может использовать ряд инструмен-
тов, одним из которых является  диверсифика-
ция. Положительного результата от применения 
этого инструмента можно добиться только для 
несистематических рисков. Можно выделить 
несколько видов диверсификации: 

1. диверсификация деятельности. Подразуме-
вает под собой увеличение числа техноло-
гий, расширение ассортимента продукции, 
которую выпускает предприятие;

2. диверсификация рынка сбыта. Подразуме-
вает работу на нескольких рынках. При слу-
чае, если возможна неудача на одном 
рынке, организация сможет компенсиро-
вать свои потери за счет других рынков;

3. диверсификация закупок сырья и материа-
лов. Подразумевает сотрудничество с 
несколькими поставщиками.  Рост числа 
поставщиков организации делает ее менее 
зависимой от внешнего «окружения» [2].
Кроме диверсификации у организации для 

управления рисками есть возможность исполь-
зовать лимитирование, позволяющие значи-
тельно повысить уровень финансовой безопас-
ности. 

Активно применяется  в хозяйственной дея-
тельности хеджирование. Его использование 
дает возможность организации по условиям 
договора передать другой организации ценовой 
риск, таким образом способствовать его миними-
зации. Другая сторона принимает участие в само-
финансировании ценового риска на условиях, 
предусмотренных договором [2].

Кроме рассмотренных выше, к инструмен-
там управления рисками относится страхование. 
Организация после оценки риска может передать 
их на внешнее финансирование страховой ком-
пании. К методам управления рисками относится 
и самострахование. Этот инструмент использу-
ется, когда организация страхует риск из своих 
доходов. Она создает свой страховой фонд для 
покрытия ущерба от риска.

Таким образом, процесс управления 
рисками представляет собой искусство планиро-
вания и руководства в условиях сложной эконо-
мической ситуации
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Рисунок 1. Непрерывный процесс управления рисками
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Задачи исследования:
1. Изучение рынка жилой недвижимости 

Ленинского района г. Екатеринбурга.
2. Выделение факторов, влияющих на стои-

мость жилья в разных микрорайонах 
выбранного района.

3. Анализ динамики цен на жилую недвижи-
мость Ленинского района города Екатерин-
бург.

ВВЕДЕНИЕ
Город Екатеринбург один из крупнейших 

индустриальных городов России, с численностью 
населения 1,5 миллиона человек [1 – 3]. Ежегодно 
численность населения возрастает, вместе с этим 
увеличивается потребность в жилой недвижимо-
сти, что отвечает конституционным ценностям 
Российской Федерации. Ст. 40 Основного закона 
гарантирует право на жилье каждому, кто нахо-
дится на территории России. Эти факторы обу-
славливают развитие рынка городской недвижи-
мости [4]. 

Рынок недвижимости динамически разви-
вается, на данный момент наблюдается опереже-
ние предложения на первичном рынке над спро-
сом, этому способствуют льготные программы 
ипотечного кредитования. В то же время спрос 
на недвижимость и объем строящегося жилья 
остаются на высоком уровне [5; 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Ленинский район является центральным 
районом города Екатеринбурга. Здесь располо-
жены административные, учебные, спортивные и 
культурные учреждения. Жилой фонд представ-
лен как новостройками, так и вторичным жильем 
[7; 8]. Ленинский район занимает лидирующие 
позиции в городе по следующим показателям: 
численность населения, число организаций, чис-
ленность занятых в организациях, обеспечен-
ность жильем, стоимость квадратного метра 
недвижимости. В рамках исследования была 
составлена характеристика района, представ-
ленная в таблице 1 [9]. 

Таблица 1 - Характеристика Ленинского района города Екатеринбурга

Характеристика Значение

Площадь района, кв. км. 34,3

Численность населения, тыс. чел. 222,3

Плотность населения, кв. м. 154,3
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Планировочное деление Ленинского района 
города Екатеринбурга, согласно генеральному 
плану представлено на рисунке 1. Важно отме-

тить, что с 1 октября 2021 года микрорайон Ака-
демический официально стал частью восьмого 
одноименного района города Екатеринбурга.

Рисунок 1 - Планировочное деление Ленинского района г. Екатеринбург,  
согласно генеральному плану 

В рамках анализа жилой недвижимости 
Ленинского района города Екатеринбург была 
составлена выборка из 100 объектов, предлагае-
мых на продажу на 27.11.2023 г.  При этом, на 
долю центрального микрорайона пришлось 34% 
квартир, южного(автовокзал) микрорайона 26% 
квартир, юго-западного микрорайона 33% квар-
тир, в поселке Совхозный на продажу было 
выставлено 7% квартир.

Для дальнейшего изучения динамики цен на 
жилую недвижимость Ленинского района города 
Екатеринбурга 3.04.2024 г. было произведено 
изучение продаваемых однокомнатных, двухком-
натных, трехкомнатных и четырехкомнатных 
квартир в разрезе микрорайонов, в результате 
чего были получены результаты, представленные 
в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика стоимости квадратного метра жилой недвижимости  
в Ленинском районе города Екатеринбурга

 Стоимость квадратного метра 
на 27.11.2023 г., тыс. руб.

Стоимость квадратного метра 
на 03.04.2024 г., тыс. руб.

Центральный

Однокомнатные квартиры 231,33 229,23

Двухкомнатные квартиры 170,45 163,92

Трехкомнатные квартиры 180,67 174,76
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Четырехкомнатные квартиры 174,76 160,93

Южный микрорайон

Однокомнатные квартиры 251,37 387,11

Двухкомнатные квартиры 130,86 141,98

Трехкомнатные квартиры 126,27 179,99

Четырехкомнатные квартиры 103,40 143,50

Юго-западный микрорайон

Однокомнатные квартиры 121,17 156,32

Двухкомнатные квартиры 102,66 119,15

Трехкомнатные квартиры 113,14 115,74

Четырехкомнатные квартиры 111,40 195,63

Совхозный микрорайон

Однокомнатные квартиры 90,361 116,373

Двухкомнатные квартиры Нет данных 95,89

Трехкомнатные квартиры 84,54 101,04

Четырехкомнатные квартиры 68,55 Нет данных

Средняя стоимость квадратного метра ана-
лизируемых квартир в Ленинском районе города 
Екатеринбурга на конец 2024 года составила 
93422,65 рубля, при этом стоимость однокомнат-
ных и двухкомнатных квартир оказалась значи-
тельно выше стоимости трехкомнатных и четы-
рехкомнатных, которые составили соответ-
ственно 110 тысяч рублей и 76 тысяч рублей за 
квадратный метр. Следует отметить, что данный 
ценовой сегмент не противоречит жилищному и 
градостроительному законодательству Россий-
ской Федерации [10].

Таким образом, согласно таблицы 3, в тече-
нии 4 месяцев 2024 года цены в центральном 
микрорайоне на жилую недвижимость незначи-
тельно снизились, при этом в остальных микро-
районах Ленинского района наблюдается рост 
цен на все виды квартир.   В целом по выбран-
ному району на промежутке 4 месяцев рост цен 
на жилую недвижимость составил 16%. Это свя-

зано с общим ростом цен, хорошим местораспо-
ложением и инфраструктурой. Наименьшая стои-
мость квадратного метра в Совхозном микрорай-
оне, это связано с плохой транспортной системой 
и слабо развитой инфраструктурой микрорайона.  

В ходе анализа рынка жилой недвижимости 
Ленинского района города Екатеринбурга по 
видам квартир было выявлено, что наибольшее 
количество предложений приходится на двухком-
натные квартиры, при этом самая высокая цена 
за квадратный метр наблюдается у однокомнат-
ных квартир, это обусловлено большим спросом 
на данные виды квартир. При этом наблюдается 
меньшее количество предложений по четырех-
комнатным квартирам. Это связано с тем, что 
данный вид квартир наименее ликвидный и поэ-
тому имеет самый высокий срок экспозиции, а 
также спрос на данный вид квартир характерен 
для больших семей и для людей со значительным 
доходом, кроме того у трехкомнатных и четырех-
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комнатных квартир наибольшая площадь и высо-
кая плата за коммунальные услуги. В результате 
исследования, было выявлено, что наибольшее 
количество квартир выставлено на продажу в 
центральном и юго-западном микрорайонах, наи-
большая цена квадратного метра приходится на 
центральный и южный микрорайоны.
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СТУДЕНТОВ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ

Аннотация. В данной статье поднимается проблема, связанная с формированием аналитиче-
ского мышления у студентов в процессе решения производственный задач. Эта проблема сейчас ак-
туальна при изучении студентами разных направлений экономических дисциплин, в связи с тем, что 
большинство студентов при решении подобных практических задач не понимают конечного решения и 
к чему может привести результат, который они получили. В связи с этим студентам трудно сделать 
вывод по тем вопросам, которые рассматриваются в практическом задании. Также с такой проблемой 
могут столкнуться студенты при написании курсовых работ, практики и выпускной квалификационной 
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работы. В статье в качестве примера приведена задача по разработке модели производственной си-
стемы и взаимодействия ее элементов сельскохозяйственного предприятия, на основе которой приве-
ден широкий спектр вопросов по ней. В результате для формирования у студентов аналитического 
мышления при решении производственных задач необходимо проводить практические занятия с при-
менением активных и интерактивных методов обучения, использовать многофакторные модели, по-
зволяющие активизировать творческое усвоение, четко излагать свои мысли при написании выводов.

Ключевые слова: аналитическое мышление, студент, обучение, производственные задачи, 
трудности, методика, осмысление, понимание.
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Annotation.This article raises a problem related to the formation of analytical thinking among students 
in the process of solving production tasks. This problem is now relevant when students study different areas 
of economic disciplines, due to the fact that most students do not understand the final solution when solving 
such practical problems and what the result they received can lead to. In this regard, it is difficult for students 
to draw conclusions on the issues that are considered in the practical assignment. Students may also face 
such a problem when writing term papers, internships, and final qualifying work. As an example, the article 
presents the task of developing a model of the production system and the interaction of its elements of an 
agricultural enterprise, on the basis of which a wide range of issues on it is presented. As a result, in order to 
form students’ analytical thinking in solving production tasks, it is necessary to conduct practical classes using 
active and interactive teaching methods, use multifactor models that allow them to activate creative assimilation, 
clearly express their thoughts when writing conclusions.
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В рамках педагогической деятельности 
одним из ключевых аспектов является 

развитие аналитического мышления у студентов. 
Это позволяет студентам более эффективно 
адаптироваться к своей будущей профессии.

Одной из главных проблем при обучении 
студентов по экономическим дисциплинам явля-
ется формирование аналитического мышления. 
Как показывает практика, для большинства сту-
дентов на практических занятиях достаточно 
рассчитать те или иные показатели. Однако при 
этом отсутствует понимание сути расчетов, что 
приводит к трудностям при написании выводов 
на основе полученных результатов.

При изучении дисциплины «Организация и 
управление производством» [1, 2, 6], студентам 
была предложена задача по разработке модели 
производственной системы и взаимодействия ее 
элементов сельскохозяйственного предприятия. 
Решение данной задачи включает изучение прин-
ципов и порядка создания как самого предприя-
тия, так и теоретических и практических основ 

организации процессов производства в отраслях 
сельского хозяйства. Пример задачи представ-
лен ниже.

Задача. «Разработать модель производ-
ственной системы и взаимодействия ее элемен-
тов сельскохозяйственного предприятия». 
Используя необходимые приемы планирования и 
учитывая:

а) свойства производственной системы;
б) необходимость соблюдения сбалансиро-

ванности, оптимальности и обоснованности пла-
новых расчетов и принимаемых решений.

Исходные данные:
1. Площадь сельхозугодий – 10 тыс. га, из 

них пашни – 7,0 тыс. га.
2. Поголовье животных – 2000 условных 

голов; из них: коровы – 800; крупный рогатый 
скот – 1200 (600 гол – ремонтный молодняк, 600 
– скот на откорме); свиньи – 1000 гол.

3. Потребность в кормах определяется сле-
дующими нормами (таблица 1).

Таблица 1 - Потребность в кормах

Корма

Потребность, ц

Страховой запас 
к потребности, 

%

Общая 
 потребность,  

цна 1 условную 
голову всего

Концентраты 20 8,5

Сено 10 15,0

Сенаж 20 15,0

Силос 30 15,0

Зеленые корма 60 -

4. Общая потребность в продукции растени-
еводства включает в себя корма, внутрихозяй-
ственные нужды (семена, продажа и выдача 
работникам), а также объемы продаж.

5. Исходя из общей потребности в продук-
ции растениеводства и планируемой урожайно-
сти с.-х. культур определяются посевные пло-
щади под ними (табл. 2).

При этом во внимание принимаются следу-
ющие условия:

а) первоначально выход зеленых кормов 
определяется с естественных кормовых угодий, 
остальная часть (ее распределение по культурам 
введено в таблицу 2) размещается на пашне;

б) выход от зеленой массы: сенажа – 50%, 
силоса – 70% (урожайность культур – в зеленой 
массе) [7, 9].
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Таблица 2 – Планирование посевных площадей

Культуры

Потребность в продукции, ц Планируемая 
урожайность, 

ц/га

Площадь,  
га

корма другие всего

Озимая рожь на:

- зеленый корм

- зерно
26000

400

80

16

Яровые зерновые 2640 20

Многолетние травы на:

- сено

- зеленый корм

- сенаж
20000

600 25

120

120

Однолетние травы на зеленый 
корм

44000 100

Кукуруза на силос 300

Картофель - 15000 150

Всего посевов

Естественные угодия на зеле-
ный корм

10

Требуется:
1. Составить структурную схему предприя-

тия, охватывающую основное, и обслуживающее 
производства.

2. На контуре отразить размещение трак-
торно-полеводческих бригад (ТПБ) и животно-
водческих ферм (соблюдая сбалансированность), 
содержание и направление производственных 
связей между ними.

3. Определить плотность поголовья живот-
ных: на 100 га сельхозугодий и на 100 га пашни.

4. Убедится – достаточно ли земли для раз-
вития отраслей. Сделать вывод и предложения по 
этому вопросу.

В результате решения подобных производ-
ственных задач студенты должны научиться 
принципам построения сельскохозяйственного 
предприятия и его функционирования как 
системы, усвоить оценку различных сторон про-
изводственной деятельности предприятия, овла-

деть методикой организационно-экономических 
решений. Кроме того, при решении подобных 
задач у студентов должны быть базовые знания, 
связанные с пройденными дисциплинами.

Таким образом, для решения данной про-
блемы – формирование аналитического мышле-
ния e студентов при решении подобных произ-
водственных задач преподавателю рекоменду-
ется в процессе обучения использовать следую-
щее:

- применять активные и интерактивные 
методы обучения [3, 4, 5, 7], в частности практи-
ческие задачи, ситуации, кейсы, в которых сту-
денту необходимо обдуманно принять рацио-
нальное решение, позволяющее сформировать 
пространственно-аналитическое мышление на 
обширный спектр вопросов относящиеся к теме 
задания;

- больше использовать многофакторные 
модели (задачи, ситуации), которые позволят сту-
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денту осмысливать происходящее, тем самым 
формировать аналитическое мышление [2, 8] при 
решении подобных производственных задач.
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Аннотация. В сегодняшнем мире высшее образование является основным фактором в подго-
товке профессионалов для различных областей общественной жизни. В статье рассматриваются ос-
новные требования и качества, необходимые преподавателю высшей школы для успешного выполне-
ния своих профессиональных обязанностей в условиях современного образования. Особое внимание 
уделяется роли личности преподавателя в образовательном процессе, его способности вызывать ин-
терес у студентов, формировать их профессиональные навыки и критическое мышление. Анализиру-
ются профессионально значимые характеристики, включая педагогические, академические и комму-
никативные способности. Также обсуждаются результаты социально-психологических исследований, 
которые выявляют, какими качествами, с точки зрения студентов, должен обладать идеальный препо-
даватель. Статья подчеркивает важность комплексного подхода к оценке педагогической успешности 
и актуальность совершенствования образовательных методик преподавания в вузах, включая иннова-
ции, практические примеры и использование технологий для повышения эффективности обучения. 

Ключевые слова: преподаватель, высшая школа, высшее образование, вузы, студенты.
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PORTRAIT OF A MODERN UNIVERSITY TEACHER

Annotation. In today’s world, higher education is the main factor in training professionals for various 
fields of public life. The article examines the basic requirements and qualities necessary for a high school 
teacher to successfully perform his professional duties in modern education. Special attention is paid to the 
role of the teacher’s personality in the educational process, his ability to arouse the interest of students, to 
form their professional skills and critical thinking. Professionally significant characteristics are analyzed, 
including pedagogical, academic and communicative abilities. The results of socio-psychological research are 
also discussed, which reveal what qualities, from the point of view of students, an ideal teacher should have. 
The article emphasizes the importance of an integrated approach to assessing pedagogical success and the 
relevance of improving educational teaching methods in universities, including innovations, practical examples 
and the use of technology to improve learning effectiveness.
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В современном мире высшее образование 
играет ключевую роль в подготовке 

специалистов для всех сфер общественной 
жизни. Однако успех образовательного процесса 
во многом зависит от личности преподавателя, 
который не только передает знания, но и форми-
рует мировоззрение, развивает критическое 
мышление и воспитывает у студентов стремление 
к непрерывному обучению. Портрет преподава-
теля высшей школы сегодня — это сложный, мно-
гогранный образ профессионала, сочетающего в 
себе академические знания, педагогические 
навыки и умение адаптироваться к меняющимся 
условиям. Он должен быть не только носителем 
передовых знаний, но и лидером, наставником, 
который помогает студентам справляться с вызо-
вами современности. В данной статье рассмо-
трим основные качества и требования, предъяв-
ляемые к преподавателям высшей школы в XXI 
веке, а также их роль в формировании будущего 
интеллектуального потенциала общества. 

Высшее образование играет ключевую роль 
в жизни человека, так как оно предоставляет зна-
ния, навыки и возможности, необходимые для 
успешной профессиональной карьеры. Качество 
преподавания в университете напрямую влияет 
на отношение студентов к учебе и их вовлечен-
ность в процесс. Основная задача преподавателя 
— поддерживать интерес студентов к будущей 
профессии на протяжении всего обучения, что 
требует от него определенных качеств. Именно 
разнообразие компетенций позволяет препода-

вателю заинтересовать аудиторию, мотивировать 
к освоению профессии и создать уникальный 
стиль преподавания. Преподаватели вузов 
играют роль не только педагогов, но и наставни-
ков, которые помогают студентам определиться с 
карьерными целями, сформировать профессио-
нальные планы и стать компетентными специали-
стами. Исходя из этого, важно рассмотреть, 
каким видится портрет современного преподава-
теля высшей школы. 

В рамках различных подходов (субъек-
тно-деятельностного, системноструктурного, 
акмеологического и других) профессионально 
значимые характеристики преподавателя вклю-
чают в себя такие аспекты, как профессиональ-
ные умения, важные качества, знания, навыки, 
личностные черты, мотивация и самосознание. 
Исследования предлагают различные комбина-
ции этих компонентов. Некоторые ученые рас-
сматривают их как «относительно самостоятель-
ные функциональные виды деятельности педа-
гога». В ряде исследований приводятся психо-
граммы, описывающие личностный профиль 
преподавателя. Согласно В.Д. Шадрикову, все 
эти характеристики можно объединить под поня-
тием профессионально значимых качеств и спо-
собностей личности. Однако ряд исследователей, 
помимо педагогических навыков и качеств, 
акцентируют внимание на индивидуальных чер-
тах, педагогической направленности и самосо-
знании, а также других личностных особенностях 
преподавателя [2, 6, 9, 10, 11]. 
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Преподаватель высшей школы играет цен-
тральную роль в образовательном процессе, ока-
зывая решающее влияние на формирование лич-
ности студента в ходе профессиональной подго-
товки. Независимо от изменений, происходящих 
в системе образования или в университетах, они 
всегда будут затрагивать преподавателя. Совре-
менные вызовы в сфере образования подчерки-
вают необходимость пересмотра подходов к пси-
холого-педагогической подготовке как будущих, 
так и действующих преподавателей вузов. Тради-
ционные методы педагогического образования 
уже не соответствуют требованиям времени и 
демонстрируют низкую эффективность. Поэтому 
сегодня особое внимание уделяется личности 
преподавателя высшей школы. Как говорил А. Н. 
Леонтьев, личность не дается от рождения, а 
формируется в процессе жизни. 

Творческая индивидуальность преподава-
теля является вершиной его профессионализма, 
выражающейся через такие аспекты, как его цен-
ности, мотивация, установки, личные качества и 
когнитивные способности. Профессиональная 
деятельность преподавателя строится на трех 
ключевых элементах: педагогическая деятель-
ность, общение и личность. Именно личность ста-
новится определяющим фактором, который вли-
яет на его профессиональный подход и взаимо-
действие с обучающимися [3, 8]. 

Анализ научных публикаций по данной теме 
показывает, что при определении профессио-
нально значимых характеристик преподавателя 
высшего учебного заведения используются три 
основных группы критериев: результативные 
критерии – они оценивают изменения в учебной 
деятельности студентов, их уровень знаний, 
поведенческие сдвиги и личностное развитие, а 
также положительные изменения в их обученно-
сти и воспитанности; личностноориентированные 
критерии – эти критерии связаны с индивидуаль-
ными качествами педагога, такими как педагоги-
ческие навыки, профессиональные способности, 
компетентность и личностная направленность, 
включающая профессионально важные каче-
ства; самооценочные критерии – здесь учитыва-
ется результат саморефлексии преподавателя 
относительно различных аспектов его педагоги-
ческой деятельности и отношение к ней. 

В.А. Крутецкий в своем исследовании выде-
лил несколько ключевых педагогических способ-
ностей. Дидактические способности выражаются 
в умении преподавателя доступно и интересно 
передавать материал, побуждая обучаемых к 
самостоятельному мышлению и адаптируя 
информацию по мере необходимости. Академи-
ческие способности характеризуются глубокими 
знаниями в области преподаваемой дисциплины 
и научной активностью. Речевые способности 
включают в себя способность ясно выражать 

мысли, а также использовать невербальные 
средства общения. Авторитарные способности 
предполагают способность завоевывать уваже-
ние студентов. Также важна способность распре-
делять внимание между содержанием урока и 
реакцией обучаемых, что помогает преподава-
телю эффективно управлять процессом обучения 
[4]. 

В 2018 году Е.И. Боричевская провела соци-
ологическое исследование среди студентов 
Финансового университета на тему «Образ иде-
ального преподавателя». В опросе приняли уча-
стие 4 фокус-группы студентов младших курсов. 
Исследование было направлено на выявление 
качеств, которые студенты считают важными для 
эффективного взаимодействия преподавателя с 
аудиторией. 

Результаты показали, что студенты ожи-
дают от преподавателя профессионализма, спо-
собности связывать теорию с практикой, посто-
янного повышения квалификации и умения кри-
тически мыслить. Также студенты ценят креатив-
ность, объективность, знание зарубежного опыта 
и готовность к открытому диалогу на равных. 
Преподаватель должен быть современным, 
активным, открытым, жизнерадостным и спра-
ведливым, что, по их мнению, способствует вов-
лечению в учебный процесс и повышает его 
эффективность [1, 7]. 

Из изложенного следует, что оценка успеш-
ности преподавателя высшего учебного заведе-
ния должна основываться на модели педагогиче-
ской деятельности, признанной в данной образо-
вательной системе. Важно, чтобы выбранные 
критерии были обоснованы с точки зрения их 
актуальности и диагностической ценности, при-
нимая во внимание особенности работы препода-
вателя, сложности в идентификации результатов 
труда отдельных педагогов и многообразие взаи-
мосвязей между личными качествами преподава-
теля и его профессиональной деятельностью. 
Это указывает на то, что оценка педагогической 
успешности в высшей школе представляет собой 
чрезвычайно сложную задачу, которая требует 
комплексного и всестороннего подхода [5]. 

Формирование личности педагога начина-
ется на допрофессиональном этапе и продолжа-
ется под влиянием профессиональной среды, где 
ключевую роль играет социально-психологиче-
ская подструктура, включающая ценности, 
убеждения и направленность. Исследования 
показывают, что для успешного преподавателя 
высшей школы важны не только профессиональ-
ные знания, но и такие личностные качества, как 
коммуникабельность, эмпатия, педагогический 
такт и готовность к развитию. Эти характери-
стики способствуют эффективному взаимодей-
ствию с учениками и адаптации к требованиям 
современного образования. 
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Подводя итоги, можно сказать, что препо-
даватель высшей школы играет центральную 
роль в формировании будущих специалистов, 
влияя не только на академические успехи студен-
тов, но и на их личностное развитие. В современ-
ных условиях успех преподавательской деятель-
ности определяется не только профессиональной 
компетентностью, но и способностью преподава-
теля к открытой коммуникации, креативности и 
постоянному самосовершенствованию. Много-
образие личностных и профессиональных 
качеств, таких как эмпатия, педагогический такт 
и готовность к инновациям, помогает преподава-
телям не только эффективно передавать знания, 
но и становиться для студентов примером для 
подражания, способствующим их всестороннему 
развитию.
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ДИСКУРСАХ: КОНТЕКСТЫ НОВОЙ ЭПОХИ

Аннотация. В статье представлен обзор ключевых вопросов, рассматриваемых в отечествен-
ном и зарубежном дискурсах о развитии современного образования, в контексте глобальных транс-
формаций и становления новой эры, где идеи и концепции определяют видение реальности. В связи с 
конкуренцией сценариев и взглядов, которые по-разному определяют будущее образования, исследо-
вательский интерес представляет выявление ключевых тем и сопоставление точек зрения на вопросы 
влияния технологий и о месте человека в новой реальности.

Как показало исследование, в фокусе российских ученых вызовы, связанные с изменением гра-
ниц между человеческим и нечеловеческим, ценностным содержанием жизненных ориентиров и необ-
ходимостью включения в содержание образования духовно-нравственного, социокультурного контек-
ста.

В зарубежной исследовательской оптике проблемы современного образования обсуждаются в 
контексте постгуманистического подхода, в духе децентрации человека и распределения его ценности 
между нечеловескими сущностями, включенными в сети взаимодействий с людьми.  В повестке 
трансгуманистического направления идеи неограниченного усовершенствования человеческих состо-
яний, критика этических барьеров в исследованиях и расширение академических свобод как условия 
развития знаний. 

Настоящая работа может представлять интерес для дальнейших исследований современных 
трансформационных процессов в валюативном, оценочном ключе, с целью выявления проблем, свя-
занных с социальным регулированием.

Ключевые слова: образование, функции образования, цифровая эпоха, цифровое образова-
ние, постцифровая эпоха, постцифровое образование, постгуманизм, трансгуманизм.
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Annotation. The article presents an overview of the key issues considered in domestic and foreign 
discourses on the development of modern education, in the context of global transformations and the 
emergence of a new era, where ideas and concepts determine the vision of reality. In connection with the 
competition of scenarios and views that define the future of education in different ways, the research interest 
is in identifying key topics and comparing points of view on the issues of the influence of technology and the 
place of man in the new reality.

As the study showed, Russian scientists focus on the challenges associated with changing the 
boundaries between the human and the non-human, the value content of life guidelines and the need to 
include a spiritual, moral, socio-cultural context in the content of education.

In foreign research optics, the problems of modern education are discussed in the context of the post-
humanistic approach, in the spirit of decentering man and distributing his value between non-human entities 
included in the networks of interactions with people. The agenda of the transhumanistic direction includes 
ideas of unlimited improvement of human states, criticism of ethical barriers in research and expansion of 
academic freedoms as a condition for the development of knowledge.

This work may be of interest for further research of modern transformation processes in a valuative, 
evaluative key, with the aim of identifying problems associated with social regulation.

Key words: education, functions of education, digital era, digital education, post-digital era, post-
digital education, post-humanism, transhumanism.

Введение.
Стремительное развитие технологий обо-

стряют конкурентную борьбу между доминирую-
щими тенденциями, по- разному определяющими 
горизонты развития человеческого общества.

До недавнего времени образование, в силу 
своего консерватизма, обеспечивало стабильную 
трансляцию социокультурного опыта. На сегод-
няшний день, в условиях ускоряющихся измене-
ний и углубления противоречий в социальной 
среде, масштабным изменениям подвержено и 
современное образование, что отмечено в иссле-
дованиях авторитетных российских ученых: Б.С. 
Гершунского, В.М. Розина, В.С. Стёпина, В.В. 
Миронова, А.О. Карпова и др.

В англоязычной научной литературе мы 
находим ряд широкоцитируемых публикаций в 
высокорейтинговых изданиях, где исследователи 
высказываются о наступлении новой эры, в кото-
рой цифровые технологии мы уже замечаем не по 
их присутствию, а по их отсутствию [25]. В ситуа-
ции новой сетевой образовательной реальности 
«старые» подходы и концепции о целях, содержа-
нии, формах образования уже утратили свою 
актуальность и необходимо осмысливать этот 
феномен в оптике идей биоинформационного 
капитализма, коллективного разума и алгоритми-
зированных взаимодействий между человече-
скими и нечеловеческими сущностями (М. Питерс, 
Б. Латур, П. Яндрич, Ф. Крамер, др.), возможно-
стей радикальных трансформаций человеческого 
состояния (С. Фуллер), «распределенной морали» 
в проекте будущего человечества  (Л. Флориди).

О переходе к новому, третьему типу цивили-
зационного развития, противопоставляя совре-
менные глобальные перемены традиционалист-
скому и техногенному типам культур пишет ака-
демик В.С. Стёпин. [12, с. 7]. В своих трудах он 

подчеркивает, что в основе стратегии дальней-
шего развития современной цивилизации должны 
быть принципы сохранения биологической при-
роды человека и развитие его духовных качеств 
[7, с. 10]. 

В.М. Розин отмечает среди главных факто-
ров, влияющих на глобальные изменения мира – 
цифровизацию, развитие цифровых технологий, 
которые повлекли трансформацию социальности 
и становление следующего этапа культуры – 
«посткультуры», «фьючекультуры» [10, с. 266].         

О том, что технологии из чисто вспомога-
тельного средства превращаются в самостоя-
тельный социально-доминирующий фактор, 
посредством которого мы воспринимаем мир, 
отмечает В.В. Миронов. Происходит размывание 
границ между реальностью и виртуальностью, а 
современный глобальный мир можно предста-
вить в логике метафоры дигитальной пещеры, 
цифрового тоннеля, где видение реальности 
задано массмедиа [8, с. 16].

В трудах академика Б.С. Гершунского обра-
зование предстает как сложное, многоаспектное 
явление, «агентом будущего в настоящее», где 
все люди являются продуктом системы образо-
вания, а цели, ценности, содержание и методы 
образования выходят далеко за рамки педагоги-
ческой деятельности [3, с.3, с. 10].

Итальянский философ Лучиано Флориди, 
рассуждая о реалиях новой вычислительной эры 
(эры гиперсвязи,) отмечает размывание различий 
между человеком, машиной и природой. Ради-
кальное влияние   ИКТ вынуждает человеческий 
разум постигать мир опосредовано, через кон-
цепции, которые на подобии интерфейсов явля-
ются инструментами, обеспечивающими понима-
ние окружающих реальностей [21, с. 7]. 
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По мере приближения к новому, как его кон-
цептуализируют в зарубежных исследованиях, 
постцифровому веку, геополитика сетей предпо-
лагает трансформацию в конкурирующие миро-
вые системы [23].

В контексте идей постгуманизма обсуждают 
образование С. Байен и П. Яндрич. Исследовате-
лями ставится акцент на неантропоцентрическое 
понимание материальных связей между челове-
ком и не-человеком, отхода от дуального мышле-
ния и бинарностей [17]. 

В то время, как постгуманисты рассуждают 
в духе децентрации человека, распределяя его 
ценность между всеми сущностями, человеками 
и нечеловеками, - на повестке трансгуманистов 
идеи неограниченного расширения возможно-
стей человеческого тела и критика этических 
барьеров, ограничивающих такие возможности 
[15]. 

Так или иначе, все эти исследования свя-
заны с новыми представлениями об образовании 
и образовательном пространстве в контексте 
становления нового этапа в развитии общества.

Как показал наш анализ источников, несмо-
тря на большое количество научных публикаций 
в российском исследовательском поле о насту-
плении нового этапа развития, нет четкой диффе-
ренциации современной эпохи и цифрового 
образования от грядущего, нового этапа разви-
тия, что может вызывать трудности социального 
регулирования образовательных практик.  В этой 
связи мы предприняли попытку осмыслить совре-
менное образование, обращаясь одновременно к 
авторитетным российским ученым-экспертам и 
изучили высокорейтинговые публикации зару-
бежных авторов по философии и теории образо-
вания.

Таким образом, цель настоящей работы, на 
основе анализа российской и зарубежной науч-
ной литературы, определить и попытаться сопо-
ставить основные темы дискурса об образова-
нии: о сущности, функциональных особенностях, 
характеристиках современного образования в 
контексте становления новой эпохи. 

Методология.
При написании работы использовались 

общенаучные методы, а также возможности 
социально-философского анализа, который 
позволил выявить тенденции в исследованиях 
современного образования в российском и зару-
бежном научных дискурсах. В осмыслении места 
ценностей в образовании и культуре авторы опи-
рались на теорию сложных систем В.С. Стёпина и 
многоаспектный подход к пониманию образова-
ния Б.С. Гершунского. Для определения основ-
ных направлений исследований образования в 
зарубежной научной мысли мы обратились к 

высокорейтинговым публикациям по философии 
и теории образования через реферативную поис-
ковую систему Mendeley (https://www.mendeley.
com), сформулировав запросы по представлен-
ным в работе ключевым словам. 

1) К вопросу о сущности и функциональных 
особенностях современного образования в 
трудах отечественных исследователей.

В.А. Иванова отмечает, что функции образо-
вания, это устойчивые направления воздействия 
на основные сферы общественного развития. 
Такое воздействие неизбежно влечет изменения 
в самой структуре этих сфер, изменению подвер-
гаются и действующие субъекты, и внутренние 
связи [4, с. 26]. 

Многоаспектный подход к объяснению сущ-
ности образования предлагает Б.С. Гершунский. 
В его трактовке образование предстает много-
гранным, сложным явлением, которое возможно 
объяснить, прибегая к таким сущностным осо-
бенностям: образование как система, образова-
ние как ценность (государственная, обществен-
ная, личностная), образование как процесс, 
образование как результат [3, с. 42]. Представля-
ется, что осмысление функциональной специ-
фики современного образования в таком свете 
позволяет уяснить его роль в глобальных транс-
формационных процессах.

Среди сущностных функций образования 
исследователи часто выделяют: интегративную, 
социокультурную, прогностическую, ментале-
образующую и смыслосозидательную, информа-
ционно-инновационною [3, 13, 14, 16] 

 В системном аспекте образование можно 
осмыслить в оптике подхода В.С. Стёпина о 
сложных саморазвивающихся системах. В основе 
функционирования и развития сложной социаль-
ной системы лежит культурно-генетический код, 
ядром которого являются особые мировоззрен-
ческие универсалии, представляющие собой 
жизненные смыслы и ценности цивилизации. 
Такой культурно-генетический код обеспечивает 
воспроизводство целостности системы. В случае 
его разрушения социальная система перестает 
существовать, либо происходит трансформация 
ценностей и система воспроизводится на более 
сложном уровне системной организации. Аккуму-
лируя социальный опыт, образование задает 
параметры функционирования социума в кон-
кретном культурно-историческом контексте. 
Ценностные компоненты влияют на поведение 
любой сложноорганизованной социальной 
системы, формируют представления о состоя-
нии, к которому стремится социальная система и 
для чего она существует [11].  

Обращаясь к ценностному аспекту образо-
вания, Б.С. Гершунский подчеркивает его смыс-
лоформирующую роль в жизни человека, кото-
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рая предполагает осознание мотивов и желаний; 
веру в цель; обладание необходимыми знаниями, 
умениями, навыками и способностью к волевым 
усилиям [3, с. 130.].

Ценностный аспект образования обуслов-
лен его интегративной функцией, объединяющей 
в себе все усилия и взаимосвязи во всех сферах 
и на всех уровнях по сохранению и трансляции 
социокультурных норм и ценностей. 

Среди ключевых сущностных функций 
образования выступает также прогностическая 
функция. Ее особый приоритет и важность для 
научного осмысления отмечен многими исследо-
вателями [9]. В свете идей опережающего разви-
тия, проблемное поле образования следует свя-
зывать уже не с совершенствованием процесса 
передачи (воспроизводства) накопленного соци-
окультурного опыта, а с преобразованием самого 
образовательного пространства в пространство 
трансформации социокультурных отношений [2, 
с.  4].

Карпов А.О, рассуждая об образе образо-
вания будущего, подчеркивает, что культура чело-
века бытийно и исторически основывается в 
образовании. Представления о будущем обуслов-
лены наследуемым и порождаемым, движущимся 
и прошедшим [5, с. 20]. 

В условиях конфликта ценностей опережа-
ющая роль образования выражается в возмож-
ности влиять на общественные идеалы и созда-
вать условия для прогнозирования развития 
системы образования, на основе разделяемой 
системы ценностей [6, с. 670]. 

Являясь социокультурным феноменом, 
образование опосредует взаимодействия людей 
через различные культурные формы, складываю-
щиеся на основе их жизнедеятельности. В иссле-
довании социокультурной функции возможно 
выявить общие, необходимые черты в образова-
нии, характерные для всего общества на всех 
этапах его развития.  И можно определить кон-
кретно-исторические, специфические особенно-
сти социума на определенном историческом 
этапе [13, с. 8, с. 18]. 

Отмечая важность понимания образования 
и общества как единой целостной системы, в 
качестве определяющих сущностных функций 
образования можно особо отметить ментале-
образующие функции, которые являются осно-
вой формирования целостного мировоззрения 
личности и общества как результата образования 
[3, с. 84].  

Менталитет представляет собой поле смыс-
лов, укорененных в общественном и индивиду-
альном сознании. Рассматривая созидание как 
одну из «высших форм построения реальности и 
изменения окружающего мира», В.Е. Цибульни-
кова и Е.Н. Федорова особо отмечают смыслосо-

зидательную направленность деятельности педа-
гога [16, с. 275]. 

Информационно-инновационная функция 
образования как новый способ информацион-
ного взаимодействия, определяющий видение 
реальности в оптике идей и концепций, трансли-
руемых в массовое сознание, по сути отражает 
доминирующие тенденции эпохи. Отсюда вызы-
вают беспокойство открытые цифровыми техно-
логиями возможности для манипуляции созна-
нием людей. По словам В.Г. Буданова, противо-
стоять информационному манипулированию 
можно только в сфере более высокой духовной 
природы человека, которая особенно востребо-
вана в смутные времена [1, с. 86].

Таким образом, в отечественной исследова-
тельской оптике образование предстает как объ-
ект, формирующий у человека целостный образ 
мира, в соответствии со сформированной систе-
мой ценностей. Основой этих ценностей является 
принцип духовно-нравственного искания, осмыс-
ление традиций и критическое отношение к нов-
шествам и переменам. Особо отмечается роль 
педагога в созидании смыслов и передаче 
морально-нравственных ориентиров поколению.  

2) Направления англоязычного научного дис-
курса о современном образовании. 

Авторитетный итальянский философ Лучи-
ано Флориди говорит о   современности как о 
педагогическом проекте, где осмысление новых 
форм и содержания образования должно осу-
ществляться на ряду с осмыслением нового 
феномена «распределенной морали», или фунда-
ментальной вовлеченности и совместной ответ-
ственности за проект человечества, прогнозиро-
вание и предотвращение последствий и будущих 
событий [21].

В авторитетном издании «Postdigital Science 
and Education» («Постдигитальная наука и обра-
зование»), входящем в научную базу Springer, 
обсуждается концепт «postdigital» («постдиги-
тального»), как характеристика наступившего 
этапа в развитии, вслед за цифровой эпохой 
(https://link.springer.com/journal/42438).

Наступившая постцифровая эпоха, как 
новый этап развития общества, обусловлена 
включением технологий в повседневную жизнь, 
когда мы их «замечаем не по их присутствию, а по 
их отсутствию» [25].

Подчеркивается завершение цифровой 
революции и переход мира в состояние от дис-
кретной критической точки цифровой революции 
к постоянному состоянию [18, С. 12].  

Границей предыдущего этапа развития 
общества и современной постцифровой эрой 
является преодоление радикального различия 
между непрерывной биологической природой и 
дискретной (‘вкл/выкл’) природой цифровых тех-
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нологий. В век биоинформационного капита-
лизма, где на повестке инвестиции и прибыль в 
новые биотехнологии, особо актуальны вопросы 
проектирования и синтезирования жизни, циф-
рового бессмертия с возникающими этическими 
(авторское право на геном), экономическими и 
политическими проблемами - неолиберальная 
политика, ориентированная на требования рынка 
[22].

Р. Пепперелл и М. Пунт представляют дина-
мичные и непредсказуемые потоки искусства, 
техники, философии и науки через метафору 
«постцифровой мембраны», сила которой в пони-
мании двойственности и противоречивости её 
природы.  «Постдигитальное – это не продолже-
ние цифровой эпохи, а сдвиг столь же резкий, как 
логика “включения/ выключения”, «ноль/еди-
ница» машин, которые стали неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни» [26, C.2].

Например, новая сетевая образовательная 
реальность полностью изменяет пространство 
образования и онлайн образование становиться 
стандартным компонентом для образовательных 
практик [27].

Есть и другое мнение, где происходящие в 
мире изменения рассматриваются в контексте 
продолжения цифровой эпохи, а префикс «– 
пост» означает не глобальные разрывы, а следу-
ющую стадию взаимодействия человека с техно-
логиями и преемственность неких связей [18, с. 
12].  

Например, живое общение, перенесенное 
из очного формата в онлайн, не теряет своей 
эмоциональной связи с окружающей средой. 
Рассуждая о границах между цифровым и нец-
ифровым, можно обратиться к опыту онлайн-ре-
петиторов, которые часто выстраивают очень 
гармоничные отношения с учениками, что пред-
полагает эмоциональную и физическую вовле-
ченность в процесс обучения. При этом онлайн 
обучение проходит все-таки в физических про-
странствах, организуемых участниками, которые 
также определяют соответствующую настройку 
на взаимодействие [20]. 

Среди факторов, повлиявших на возникно-
вение нового, постцифрового этапа образования, 
авторы выделяют ковидный и постковидный 
периоды, когда в условиях экстренного дистан-
ционного обучения необходимо было переосмыс-
лить роли участников образовательного про-
странства, а учащиеся предстали в образе само-
организующихся, автономных субъектов и актив-
ных граждан [27].

Переход на онлайн образование способ-
ствовал резкому увеличению контингента студен-
тов и, как следствие, трудностям в формирова-
нии академического сообщества, на сплочение 

которого необходимо определенное время.  Нео-
либеральная политика, ориентированная на 
интерпретацию обучения как индивидуалистиче-
ского и экономически обусловленного, создает 
риски для качества современного образования и 
ограничивает его развитие [20]. 

Среди других характеристик постцифро-
вого образования исследователи отмечают тен-
денцию отказа от детерминизма цифрового и 
нецифрового, что предполагает осмысление 
образования как пространства постоянного вза-
имодействия цифрового, биологического, мате-
риального и социального [22].

Учащиеся и преподаватели присутствуют в 
нескольких пространствах, где цифровое и нец-
ифровое неразрывно связаны и взаимодопол-
няют друг друга. И эти практики, в результате 
взаимодействия разных пластов реальности, 
благотворно влияют на развитие критического 
мышления [24].

Подобные сдвиги в образовательной куль-
туре предполагают, что все участники онлайн 
образования (или любого другого контекста обу-
чения) находятся в тесной, эмоциональной взаи-
мозависимости. Такой, своего рода «коллектив-
ный разум» способствует рождению новых форм 
и методов познания [20]. 

Авторы модели «запутанная педагогика» 
подчеркивают, что в условиях сложности, запу-
танности и неопределенности всем участникам 
образовательного процесса необходимо сотруд-
ничать друг с другом. В основе этого сотрудниче-
ства должны быть принципы открытости и чест-
ности, как условие развития педагогических зна-
ний, понимания их коллективного характера, 
этичности и постоянной обратной связи. В обра-
зовательных практиках необходимо иметь в виду 
цели, контекст и ценности преподавателей, уче-
ников, других заинтересованных лиц, поэтому 
всегда  важен социокультурный контекст, в кото-
рый технологии встроены [19].

Характеристикой обновленной человече-
ско-культурной системы является представления 
об «эмерджентности образования», где знания и 
способности возникают из сетей и взаимосвязей 
человеческих и нечеловеческих сущностей в 
жизни людей, которые не остаются статичными 
[24, С. 47]. При этом различия между людьми и 
не-людьми не являются основанием для выделе-
ния особых критериев в исследовательских 
целях. Такую позицию развивает Бруно Латур в 
концепции акторно-сетевой теории [7]. В рамках 
постгуманистического подхода в образовании, 
полемика в вопросах равенства и симметрии 
между людьми и «живыми» машинами затраги-
вает также проблему рисков, обусловленных 
программированием машин и их влиянием на 
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людей через неолиберальные ценности, нацелен-
ные на узкие, экономически обоснованные реше-
ния [22]. 

Другая точка зрения в духе трансгуманизма 
у С. Фуллера, где он последовательно отстаивает 
принцип усовершенствования человека с помо-
щью технологий, включая его биологическую 
природу. Данная цель взывает к необходимости 
моделировать новые возможные миры, в которых 
наряду с людьми могут быть сущности, способ-
ные жить среди людей на равных (к вопросу об 
искусственном интеллекте в том числе). Отсюда 
идея так называемой «политики возвышения», т.е. 
мыслимости наделения этих сущностей сораз-
мерными с человеком правами, а также другими 
критериями. Условием внедрения смелых техно-
логический инноваций является «принцип проак-
тивности», в основе которого риск и снятие эти-
ческих ограничений в исследованиях как преду-
преждения возможного нанесения вред. Воз-
можность таких изменений связана с развитием 
академических свобод и неограниченным рас-
пространением обучения, направляемого иссле-
дованиями [15, С. 13-17]. 

Таким образом, в постковидных зарубеж-
ных исследованиях предлагается оптика осмыс-
ления современного образования, где главными 
идеями являются: необходимость отказа от како-
го-либо детерминизма в сфере образования и 
цифровых технологий; обращение к коллектив-
ным формам познания как наиболее эффектив-
ным; понимание образовательного процесса как 
взаимодействие сетей и элементов сетей, вклю-
чающее человеческих и нечеловеческих акторов; 
расширение академических свобод и снятие эти-
ческих ограничений в исследованиях для разви-
тия знаний и качественного совершенствования 
человека.

Заключение.
Подводя итог можно отметить, что как рос-

сийские, так и зарубежные исследователи сосре-
доточены на осмыслении будущего образования, 
где цифровые форматы и открытое информаци-
онное пространство, с одной стороны, дают чело-
веку широкие возможности для овладения знани-
ями, а с другой, предоставляют условия для 
манипуляции сознанием и внушения выгодных, с 
точки зрения противоборствующих сил, идей и 
ценностей. 

В трудах российских авторитетных ученых 
преобладает валюативная оценка глобальных 
трансформационных процессов. Исследователи 
обеспокоены рисками, которые несет размыва-
ние морально-этических границ и искажение 
ценностных критериев в ситуации морального 
выбора, когда под вопрос ставится незыблемость 
биологического и духовно-нравственного пони-

мания сущности человека. Подчеркивается смыс-
лосозидательная роль педагога и необходимость 
четких морально-нравственных критериев, обу-
словленных социокультурным содержанием.  

Что касается изученных актуальных зару-
бежных исследований, то наряду с обеспокоен-
ностью о проблемах и рисках, доминирует скорее 
оптимистический взгляд на грядущие перемены, 
с констатацией происходящих событий через 
оптику принятия ситуации изменения роли техно-
логий в жизни человека и возможностью усовер-
шенствования человека с помощью технологий.   
Авторы высказываются главным образом о 
равенстве участников в образовательном про-
цессе, конвергенции социального и технологиче-
ского, коллективно разделяемой моральной 
ответственности за результаты обучения. 

Представляется, что дальнейшее исследо-
вание данной проблематики возможно в валюа-
тивном, оценочном ключе, что поможет выявить 
проблемы и направления социального регулиро-
вания образовательных практик. 
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cooperate with each other. The features of the network cooperation of Russian universities are presented. 
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В настоящее время проблемам сетевого 
взаимодействия вузов уделяется доста-

точно внимания [1, с. 10].
Сетевое взаимодействие – комплекс гори-

зонтальных и вертикальных связей, способству-
ющих доступности качественного образования 
для всех категорий граждан, открытость образо-
вательных организаций.

Сетевое взаимодействие способствует:
 – распределению ресурсов при общей задаче 

деятельности;
 – осуществлению прямого контакта участни-

ков;
 – созданию многообразных путей движения 

при общности внешней цели;
 – применению общего ресурса сети для нужд 

каждого участника [1, с. 10].
Формирование сети осуществляется на 

добровольной основе, удерживается в зависимо-
сти от общей проблематики. 

В образовании сетевое взаимодействие 
представляет механизм, обладающий конкрет-
ными параметрами: единство целей, суммарный 
центр управления. Модели сетевого взаимодей-
ствия могут определяться ресурсами обмена [1, 
с. 11].

К организационно-педагогическим усло-
виям сетевого взаимодействия относятся:

 – формирование заказа на подготовку специ-
алистов;

 – совершенствование структуры преемствен-
ных образовательных программ с ориента-
цией на заказчика;

 – развитие разнообразных форм информаци-
онного обеспечения обучающихся в органи-
зациях профессионального образования [1, 
с. 11].
Отметим проекты сетевого взаимодействия 

и интеграции ресурсов членов Ассоциации веду-
щих университетов:

 – организация совместных исследований и 
аналитических работ в пределах Ассоциа-
ции;

 – проектирование реорганизации сети УМО;
 – создание рабочих органов ассоциации [1, с. 

11].
Особенности сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений приведены в 
Письме Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03-412 

«О методических рекомендациях по вопросам 
организации профильного обучения», характери-
зующим организационные вопросы в пределах 
профильного обучения с учетом социального 
партнерства и сетевого взаимодействия, привле-
чение для педагогической работы кадров из 
системы профессионального образования [1, с. 
12].

Выделяют следующие модели сетевого вза-
имодействия:

 – «вертикальное» - представляет социальное 
партнерство образовательных организаций 
разного уровня;

 – «горизонтальное» - партнерами выступают 
несколько образовательных учреждений;

 – «комбинированное» - объединение «верти-
кального» и «горизонтального» сетевого 
взаимодействия [1, с. 12].
В основу формирования сетевого взаимо-

действия входит теория А.А. Богданова. Богданов 
выделяет постоянное запаздывание воспитатель-
ной информации и методов относительно к изме-
няющимся факторам социального бытия [2, с. 
236; 5, с. 44].

В процессе рассмотрения сетевого взаимо-
действия российских университетов с позиции 
структурного функционализма реализуются 
четыре базовые функции согласно Т. Парсонсу. 
Основной является адаптация. Система должна 
адаптироваться к условиям внешней среды и 
приспосабливать ее к  собственным потребно-
стям. Систематика сетевого взаимодействия 
должна иметь чувствительность к требованиям 
процессов, происходящих в стране и к интересам 
регионов, в структуру которых входят все эле-
менты системы. Второй функцией выступает 
целедостижение. Система должна способство-
вать определению и достижению первичных 
целей. Третья функция – интеграция, основанная 
на координации взаимоотношений собственных 
элементов. Последняя функция – латентная, 
характеризующая поддержание и возобновление 
мотивации индивидов и культурных образцов, 
способствующих поддержанию мотивации. При-
мером свойства системы взаимодействия уни-
верситетов в пределах высшего образования 
может являться формирование связанного, 
общего образовательного и научного простран-
ства [4, с. 131-132].
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Важным элементом теории, необходимым 
для понимания особенностей сетевого взаимо-
действия университетов является парадигма 
обмена. Возникновение сети взаимодействия 
университетов в рамках данной теории является 
результатом обмена действующих факторов на 
разнообразных уровнях сотрудничества [4, с. 
132].

Примером сотрудничества российских 
вузов является апробация модуля «Теоретиче-
ские и экспериментальные основы педагогиче-
ской деятельности» [6, с. 93].

При рассмотрении сотрудничества вузов 
разных стран важным аспектом является акаде-
мическая мобильность студентов – показатель, 
влияющий на имидж вуза. Сотрудничество вузов 
разных стран без обмена студентами и препода-
вателями не представляется возможным, акаде-
мическая мобильность так же играет немаловаж-
ную роль в данной сфере [7, с.134].

Одной из основных проблем сетевого взаи-
модействия в настоящее время является недо-
статочно обоснованное целеполагание участия в 
сетевом взаимодействии высшего учебного заве-
дения. Методика оценки сетевого взаимодей-
ствия на сегодняшний день недостаточно разра-
ботана и не способствует высшим учебным заве-
дениям формировать необходимые показатели 
эффективности сети и осуществлять контроль 
работы на всех этапах взаимодействия [3, с. 
1133].

Таким образом, сетевое взаимодействие 
является результатом проектного замысла, участ-
ники согласовывают механизмы и схемы взаимо-
действия, договариваются о результатах деятель-
ности. Сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений способствует генерации сетевых 
программ. Наличие общих просветительных и 
ценностно-ориентированных курсов способ-
ствует активизации творческого потенциала. В 
условиях сетевого взаимодействия расширяется 
спектр возможностей академической мобильно-
сти студентов и преподавателей.
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В прошлом году все российское общество 
потрясла новость о том, что студент 

РГГУ Александр Жадан написал выпускную ква-
лификационную работу (ВКР) всего за сутки, 
используя вместо привычной литературы и соб-

ственных знаний технологии искусственного 
интеллекта, что привело к постановке вопроса о 
целесообразности использования GPT студен-
тами. Действительно, в наше время технологии 
искусственного интеллекта широко использу-
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ются школьниками и студентами при подготовке 
рефератов, курсовых и дипломных работ, однако 
это практически не регламентируется нынешними 
российским и зарубежным законодательствами, 
в документах внутреннего пользования высших 
учебных заведений и других образовательных 
организаций [1]. Из-за этого встают многие этиче-
ские вопросы об уместности использования тех-
нологий искусственного интеллекта в образова-
тельных целях.

Актуальность выбранной темы состоит в 
том, что на сегодняшний день каждый четвертый 
подросток, в особенности студент, знает, как 
пользоваться цифровыми гаджетами и компью-
терными устройствами. Однако цель применение 
направлена не на те сферы их использования. 
Так, все чаще и чаще студенты злоупотребляют 
возможностями, которые могут предоставить 
современные технологии, чтобы облегчить про-
цесс обучения. В основном они пользуются GPT, 
который делает за них большую часть работы, 
тем самым снижая уровень и умаляя значимость 
получаемого образования, переставая интеллек-
туально расти и развиваться, а также обесцени-
вая старания и навыки преподавателей. 

Таким образом, необходимо обратить вни-
мание людей на данную проблему, а также при-
звать их к борьбе против деградации научного 
потенциала.

Generative Pre-trained Transformer (далее - 
GPT) — это чат-бот с искусственным интеллек-
том, разработанный компанией OpenAI и способ-
ный работать в диалоговом режиме, поддержива-
ющий запросы на естественных языках. В основе 
модели GPT – создание продолжения текста, 
который есть у машины на основе того, что люди 
писали на миллиардах веб-страниц. Анализируя 
обучающую выборку, GPT ищет то, что «совпа-
дает по смыслу» и создает ранжированный спи-
сок слов с вероятностями. Отвечая на пользова-
тельский запрос, GPT выдает на основе уже 
написанного текста своего рода прогноз, каким 
будет следующее слово. Уже первая версия 
модели GPT, обученная на текстовых данных из 
Интернета, была способна генерировать текст, 
почти не отличимый от написанного людьми. 
Каждая последующая версия модели обладает 
большим количеством параметров, улучшенным 
алгоритмом обучения и более широким набором 
данных, что позволяет генерировать более точ-
ные и сложные тексты [2, c. 68].

Помимо указанных возможностей, GPT-4 в 
образовательном процессе может предоставлять 
следующие возможности:

1. Автоматическая генерация текстов на 
основе заданных параметров и шаблонов. 
Чат может значительно ускорить процесс 
написания статей, отчетов, аннотаций, а 

также обеспечить их высокое качество в 
части формулировок за счет отсутствия 
ошибок, повторений и прочих неточностей.

2. Поиск и выявление зависимостей в больших 
объемах данных, что может помочь в 
быстром нахождении новых знаний и свя-
зей, а также в выявлении скрытых законо-
мерностей.

3. Перевод текстов на различные языки, что 
может быть полезно для исследователей, 
работающих в международной научной 
среде.

4. Автоматическая обработка текстов с помо-
щью алгоритмов машинного обучения, что 
может помочь в выявлении семантических 
связей между словами и предложениями, а 
также в выделении ключевых слов и фраз 
[3]. Для того чтобы показать, насколько 
широким является использование GPT сту-
дентами высших учебных заведений (далее 
– вуз), мы решили обратиться к статистике: 
нужно понять, насколько распространена 
проблема, поставленная нами.
Большинство российских студентов — 65% 

— знают, что такое нейросети и умеют ими поль-
зоваться, а половина учащихся вузов регулярно 
используют их для учебных целей, выяснили ана-
литики направления

«Высшее образование» онлайн-платформы 
Skillfactory. В опросе, результаты которого есть в 
распоряжении Forbes, приняли участие 1272 сту-
дентов российских вузов в городах-миллионни-
ках.

Как отмечают аналитики, знают о нейросе-
тях, но еще не разобрались, как они работают, 
только 31% респондентов, а 28% опрошенных 
пользовались ими только один-два раза.

Большинство опрошенных студентов — 
83% — используют нейросети для написания и 
редактирования текстов. 45% респондентов 
готовят с помощью них или редактируют рефе-
раты и сочинения, еще 44% пишут программный 
код, 29% — переводят иностранные тексты, 28% 
— создают иллюстрации к своисм работам, 25% 
— обрабатывают фото и изображения. Еще 12% 
опрошенных студентов пользуются нейросетями 
в качестве шпаргалки на зачетах и экзаменах. 
Основная часть опрошенных (81%) считают, что 
нейросети очень помогают в учебном процессе. 
62% участников рассказали, что технологии 
помогают им экономить время, а 9% уверены, что 
они помогают для самопроверки при выполнении 
домашних заданий [4].

Рассмотрев статистику, можно прийти к 
выводу, что использование технологии искус-
ственного интеллекта в образовательной сфере 
достаточно широко и остро стоит перед нынеш-
ней системой образования.
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Перейдем к ситуации, о которой было заяв-
лено ранее. О прецеденте, произошедшем с 
выпускником РГГУ Александром Жаданом. Это 
стало самым ярким и резонансным случаем 
использования искусственного интеллекта в ака-
демическом сообществе. Однако Жадан получил 
свой диплом, так как запрет на использование 
искусственного интеллекта нигде не был зарегла-
ментирован.

Данный случай произошел больше года 
назад, поэтому встают довольно очевидные 
вопросы: повлияла ли эта ситуация на введение 
запрета использования GPT в российских вузах? 
Как сейчас регулируется эта ситуация в отече-
ственных образовательных учреждениях? А в 
образовательных учреждениях зарубежных 
образовательных учреждениях?

Академическое мошенничество – «нечест-
ные приёмы или запрещённые правилами уни-
верситета действия, относящиеся к учебной дея-
тельности и осуществляемые студентами для 
достижения несправедливого преимущества в 
учёбе» [5]. 

В некоторых странах действуют офици-
ально закрепленные правила поведения обучаю-
щихся, в которых честность (не только академи-
ческой), приравнивая её к ценностям. Нарушение 
этих принципов считается академическим мошен-
ничеством. Так, например, в «Законе об образо-
вании» КНР в гл. 5, ст. 43 прописано, что ученик 
обязан «соблюдать закон и установленные пра-
вила; соблюдать нормы поведения, установлен-
ные для учащихся, развивать устойчивую идеоло-
гию, моральные установки и навыки поведения; 
добросовестно учиться и выполнять поставлен-
ные учебные задачи; соблюдать правила школы 
или другого учебного заведения» [6]. Вместо 
того, чтобы самостоятельно читать различные 
источники и систематизировать полученную из 
них информацию, на основе которой будет стро-
иться работа, чат GPT это делает самостоятельно. 
Студенту остается лишь озвучить сгенерирован-
ный текст или просто отправить работу проверя-
ющему. То есть процесса обучения как такового 
не происходит: базовые знания, навыки и умения 
по специальности студент не осваивает. Однако 
использовать чат GPT в процессе своего обуче-
ния или нет решает только сам студент. При таком 
выборе он сталкивается со следующими эти-
ко-правовыми проблемами:

 – Проблема самоконтроля;
 – Проблема честности и добросовестности;
 – Проблема морального выбора и др.

Кроме того, университеты в случае, если 
студента уличат в академическом мошенниче-
стве, могут наказать его. Например, в Кембридж-
ском университете, предусмотрены следующие 
санкции за нарушения правил, установленных им 

для поддержания надлежащего порядка: лише-
ние или приостановление членства в универси-
тете; лишение или приостановление действия 
ученой степени или звания, или отсрочка получе-
ния ученой степени, или лишение права на полу-
чение ученой степени; лишение или приоста-
новление действия статуса магистра или бака-
лавра искусств; штраф; предписание о выплате 
компенсации; лишение или приостановление дей-
ствия права пользования университетскими 
помещениями или объектами инфраструктуры 
[7].

Появляются всё более новые и усовершен-
ствованные формы академического мошенниче-
ства: плагиат, выдача себя за другое лицо, репли-
кация работ, получение контрольно-измеритель-
ных материалов до начала контрольных и экза-
менационных мероприятий, фальсификация 
результатов исследований и манипуляция ими, 
ложное соавторство, списывание, использование 
несанкционированных носителей информации и 
иных средств - и это лишь малая часть тех нару-
шений, которые можно отнести к этическим про-
блемам академической добросовестности.

Выделяя момент о самих видах академиче-
ского мошенничества, отметим, что плагиатом 
считаются «нарушения авторских прав путем 
присвоения авторства» [8], а под репликацией 
подразумевается «повторное предоставление 
студентом одной и той же работы более одного 
раза на оценку с целью получения зачётных еди-
ниц» [9], фабрикация [10] – выдумывание данных 
или результатов и запись или сообщение их, 
фальсификация [11] – манипулирование исследо-
вательскими материалами, оборудованием или 
процессами, либо изменение или невключение 
данных или результатов, вследствие чего искажа-
ются материалы исследования.

Говоря о плагиате как о виде академиче-
ского мошенничества и связывая его с темой 
исследования, стоит отметить, что в современной 
России отсутствуют специальные законодатель-
ные акты, которые регулировали бы авторские 
права искусственного интеллекта. Однако нельзя 
говорить о том, что искусственный интеллект 
полностью находится вне рамок правового поля 
Российской Федерации.

Само определение понятия «искусственный 
интеллект» представлено в Указе № 490 и Феде-
ральном законе от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания 
необходимых условий для разработки и внедре-
ния технологий искусственного интеллекта в 
субъекте Российской Федерации – городе феде-
рального значения Москве и внесении изменений 
в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персо-
нальных данных» от 24 апреля 2020 г. № 123- ФЗ, 
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под искусственным интеллектом понимается 
комплекс технологических решений, позволяю-
щий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопо-
ставимые, как минимум, с результатами интел-
лектуальной деятельности человека [12].

Существует большое упущение в сфере 
образования. Она не затрагивается в силу, воз-
можно, наличия иных документов, но по крайней 
мере существующее законодательство ставит ее 
далеко не на первый план. Помимо этого, знако-
мясь с литературой российского и зарубежного 
издания, в которой рассматривается использова-
ние чата GPT как академического мошенниче-
ства, было замечено разностороннее рассмотре-
ние проблемы, которое сулило большое количе-
ство нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих эту сферу. 

Таким образом, искусственный интеллект 
пока не наделяется авторскими правами в Рос-
сии. 

Снова обращаясь к сфере использования 
чужих материалов или интеллектуальной дея-
тельности в образовательном аспекте, стоит 
говорить, скорее, о плагиате. Несмотря на широ-
кое распространение плагиата в жизни, отече-
ственное позитивное право лишь в Уголовном 
кодексе содержит понятие «плагиат». В п. 1 ст. 
146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных 
прав» плагиат определяется как присвоение 
авторства [13].

Приведенной нормой подразумевается, что 
действия плагиатора направлены на объекты 
авторских и смежных прав. 

Однако, опираясь на предложенное в 
законе определение, можно заключить, что, по 
мысли законодателя, объектом плагиата могут 
быть такие результаты творческого труда, на 
которые законом признается право авторства. 
Если это так, то объектом плагиата могут быть и 
результаты творческой деятельности чата GPT.

Дело в том, что в настоящее время посту-
пает достаточное число исков по отношению к 
использованию материалов авторского права в 
GPT. Если рассматривать в образовательной 
сфере дела, связанные с чатом GPT, то немало-
известый случай российского студента Алексан-
дра Жадана, который защитил дипломную работу, 
написанную нейросетью ChatGPT. После случив-
шегося руководство РГГУ выступило с предложе-
нием по ограничению доступа к ChatGPT в рос-
сийских учебных заведениях [14].

Тем не менее эта область все так же оста-
ется нечетко регламентированной. Но, исходя из 
выше написанного материала, следует обратить 
внимание на то, что плагиат (судя по всему, это он 

и есть в переработанном виде) преследуется по 
закону и использование творческой деятельно-
сти чата GPT, соответственно подходящее под 
это описание, незаконно и несет за собой ряд 
последствий, предусмотренных законодатель-
ством и кодексом академической честности 
учебного заведения.

Одной из самых прогрессивных стран в 
сфере правового регулирования вопросов искус-
ственного интеллекта является Великобритания. 
В отличие от большинства стран мира, в Велико-
британии произведения, созданные компьюте-
ром, подлежат защите. Закон об авторском 
праве, дизайне и патентах 1988 г. (далее – Закон 
1988 г.) определяет автора произведения как 
«лицо, которым предпринимаются меры, необхо-
димые для создания произведения». Защита 
авторских прав действует 50 лет с даты создания 
работы [15]. Этот Закон 1988 г. был специально 
разработан, чтобы охватывать нечто большее, 
чем просто защиту работ, созданных с использо-
ванием искусственного интеллекта в качестве 
«умного карандаша». Однако законодательство 
Великобритании эволюционировало, изменился 
подход к пониманию оригинальности. В 1988 г., 
когда был принят Закон, особенность означала, 
что произведение должно быть результатом 
«мастерства, труда или суждения» его автора. 
Подход, который действует сегодня, заключается 
в том, что произведение должно быть «собствен-
ным интеллектуальным творением автора». Это 
означает, что произведение должно быть резуль-
татом свободного и творческого выбора автора и 
демонстрировать его собственный подход. Так, в 
правовой системе Великобритании существует 
пробел из-за неясности применения концепции 
оригинальности к работам искусственного интел-
лекта.

Другой страной, которая встала на путь 
признания авторских прав за искусственным 
интеллектом, является Новая Зеландия. В законе 
об авторских правах 1994 г. под автором понима-
ется лицо, которое в случае создания литератур-
ного, драматического, музыкального или художе-
ственного произведения, сгенерированного ком-
пьютером, предпринимались меры, необходимые 
для создания произведения. Сгенерированное 
компьютером произведение является таковым, 
если автором объекта авторских прав не явля-
ется человек [16]. Несмотря на то, что в Новой 
Зеландии законодательно обеспечена защита 
авторских прав.

Таким образом, большинство зарубежных 
стран закрепляет авторские права на произведе-
ния искусственного интеллекта за оператором, т. 
е. человеком, создавшим то или иное произведе-
ние. С одной стороны, это является разумным, 
ведь искусственный интеллект не может обла-
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дать правосубъектоностью, однако с другой сто-
роны, учитывая моменты, которые мы привели 
ранее, а именно сам принцип работы генератив-
ного искусственного человека, говорит нам о 
том, что знания, используемые ИИ, основываются 
на знаниях и наработках людей, что так же слу-
жит предметом спора в правовой сфере.

Систематическое использование генера-
тивного искусственного интеллекта, по мнению А. 
Д. Жданова, является тот факт, что студент при 
подготовке с помощью генеративных систем вме-
сто того, чтобы учиться своей специальности, 
тренируется в использовании искусственного 
интеллекта, осваивая его новые версии.

Невозможно не согласиться с мнением 
Жданова [17, с. 68], ведь действительно на сегод-
няшний день многие студенты используют нейро-
сети при подготовке рефератов, написании кур-
совых и дипломных работ. Это приводит к тому, 
что вместо библиотек, научных статей, учебников 
и других привычных высшему образованию 
источнику написания работ студенты обраща-
ются к нейросетям, что приводит к деградации.

Но нельзя не выделить и плюсы использова-
ния ИИ. Студенты могут его, например, использо-
вать для написание плана работы, по которому 
можно следовать, и с этой задачей ИИ прекрасно 
справляется. 

Однако мы считаем, что к вопросу исполь-
зования этой технологии необходимо подходить с 
максимальной ответственностью, чтобы исклю-
чить систематическое использование искус-
ственного интеллекта в образовании.
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Институт судейского усмотрения в усло-
вия правовых пробелов и коллизий в 

законодательстве является одной из эффектив-
ных и востребованных возможностей, осущест-
вления правосудия для достижения справедли-
вого разрешения спора. Уместной представля-
ется точка зрения Ю.В. Грачевой, которая в каче-
стве причин существования судейского 
усмотрения отмечает динамизм условий суще-
ствования современного общества; бесконечное 
разнообразие жизненных явлений и индивиду-
альную неповторимость некоторых из них, а 
также дефекты законодательной техники [1, с. 
199].

Данный институт прямо не назван, однако 
так или иначе закреплен во всех процессуальных 
кодексах Российской Федерации, в той или иной 
степени предоставляющий судье простор в тол-
ковании и применении нормативно-правовых 
актов, которое, конечно, ограничено основными 
началами присущих каждой отрасли права. 

Название темы данной статьи звучит как 
тезис, требующий аргументации. Такими аргу-
ментами будут такие факты, как постановления 
пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, в которых изложены правовые позиции, 
являющиеся ориентиром для всех судебных 
инстанций уголовного, гражданского, админи-
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стративного, арбитражного процессов, а также 
влияющими на изменение законодательства в 
целом. 

Так, например, вспомним Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследова-
нии», пункт 44 данного акта, в котором дается 
правовая позиция по поводу толкования содер-
жания абз. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ еще в первона-
чальном ее изложении, согласно которым наслед-
ник вправе отказаться от наследства в пользу 
других лиц. Такая формулировка вызывало, 
совершенно, логичный вопрос, а в пользу кого 
именно может быть совершен отказ. Данная 
неоднозначность была устранена именно судей-
ским усмотрением, так Верховный Суд РФ разъ-
яснил, что направленный отказ может быть 
совершен лишь в пользу лиц из числа наследни-
ков по завещанию, а также наследников по закону 
любой очереди, которые призваны к наследова-
нию [2].

  В последующем данная норма стала 
предметом правового анализа Конституционного 
Суда России, который своим постановление от 23 
декабря 2013 года № 29-П признал абз. 1 п. 1 ст. 
1158 не соответствующий Конституции Россий-
ской Федерации. Все вышеизложенные фаты, в 
последующем побудили законодателя изменить 
текст данной статьи с учетом правовой позиции 
высших судов, посредством принятия Федераль-
ного закона от 15.02.2016 N 22-ФЗ.

Важно понять суть интерпретации дефек-
тных норм права. Это означает определение пра-
вового значения дефектных норм с точки зрения 
приоритета требования о равных правовых воз-
можностях участников правоотношений. В слу-
чае противоречия между смыслом правовой 
нормы и ее буквальной формулировкой такое 
противоречие должно трактоваться в пользу 
смысла [3, с. 31]. При этом задействуются все 
допустимые способы и виды толкования права. 
На этом примере, прослеживается положитель-
ное влияние использования судебного усмотре-
ния, которое позволило устранить правовую нео-
пределенность. Принятые решения по сути явля-
ются судебными претендентами, которые под-
твердили наличие недостатка в тесте данной 
нормы, что способствовало в дальнейшем ее 
редактированию. Тем самым принятые решения 
стали опосредованными источниками права, 
которые в итоге нашли свое отражение в букве 
закона. 

Ещё один пример применения судейского 
усмотрения — дело, рассмотренное судебной 
коллегией по гражданским делам Верховного 
суда РФ 4 сентября 2017 года. Оно касалось иска 
негосударственного образовательного учрежде-

ния «Счастливые дети» к Шеляковой А. В. о взы-
скании расходов, связанных с обучением. Шеля-
кова просила отсрочить исполнение решения, так 
как она имела на иждивении малолетнего 
ребёнка, получала пособие и оплачивала съём-
ное жильё и коммунальные услуги. Первая 
инстанция, решение которой подтвердила апел-
ляционная инстанция, отказала в отсрочке, аргу-
ментируя это тем, что не было предоставлено 
убедительных и неоспоримых доказательств 
затруднительного материального положения, 
которое серьёзно мешало бы исполнить судеб-
ное решение [4].

Стоит обратить внимание, что статья 434 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
содержит только упоминание о наличии обстоя-
тельств, затрудняющих исполнение решения. Это 
указывает на то, что высшие судебные инстанции 
должны раскрывать эту краткость и определять 
основания для отсрочки, когда обстоятельства, 
препятствующие исполнению решения, не могут 
быть устранены на момент обращения в суд [5].

Проблема заключается в том, что законода-
тель и высшая судебная инстанция используют 
разные термины для описания оснований для 
отсрочки исполнения решения. Законодатель 
говорит о затрудняющих обстоятельствах, кото-
рые могут замедлить процесс исполнения, но не 
исключают его полностью. Высшая судебная 
инстанция, с другой стороны, использует термин 
«препятствующие обстоятельства», которые пол-
ностью исключают возможность исполнения 
решения. Следует помнить, что судебные акты в 
российской правовой системе имеют интерпре-
тационный характер и не должны заменять зако-
нодательные нормы. В данном случае это озна-
чает, что судебные решения не должны суще-
ственно ограничивать применение нормы об 
отсрочке решения.

Уместной в данном случае мнение И.В. 
Рогожиной, которая отмечает, что «судейское 
усмотрение должно сводиться к правильному 
выбору подлежащих применению правовых норм 
и их толкованию для уяснения действительного 
смысла, но не к правотворчеству» [6, с. 147].

Разрешая этот спор, Верховный суд РФ ука-
зал на неправомерность предыдущего решения и 
отметил, что оно должно быть пересмотрено с 
учётом принципов равноправия, состязательно-
сти сторон и справедливости судебного разбира-
тельства. Хотя обстоятельства, признанные 
нижестоящими судами недостаточными для под-
тверждения затруднительного материального 
положения истца, были сочтены исключитель-
ными и дали право на отсрочку. С одной стороны, 
хорошо, что истец в итоге смог защитить свои 
имущественные права, что важно для интересов 
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ответчика. Но с другой стороны, кажется очевид-
ным, что требования истца должны быть удовлет-
ворены, однако рассмотрение дела высшей 
судебной инстанцией противоречит этому.

Эта неоднозначная ситуация, учитывая 
интересы истца и ответчика показывает, что 
используемое высшими судебными инстанциями 
судейское усмотрение приводит, к пересмотру 
нижестоящими судами дел, решение которых 
было основано на буквальном толковании закона. 
Однако практика может складываться в разрез с 
существующим законодательством, в этом слу-
чае законность судебного усмотрения с очевид-
ностью предполагает следование и букве и духу 
закона, то есть общим принципам права и специ-
альным принципам гражданского судопроизвод-
ства – гуманизма, справедливости, равенства 
перед законом и судом, объективности [7, с. 86]

Исходя из вышеизложенного, делается 
вывод, что сформировавшиеся правовые пози-
ции с использованием судейского усмотрения 
высшими судебными инстанциями оказывает 
значительное влияние на формирование прак-
тики применения норм права нижестоящими 
суда, которые разрешают спор по существу с 
обязательной «оглядкой» на обзоры практики, 
утверждаемые Президиумом Верховного Суда 
РФ , а также постановления пленума Верховного 
суда РФ, которые «рекомендательный» характер 
и не являются источником права в романо-гер-
манской правовой системе, однако все-таки 
играют важную роль в правоприменительной 
практике, так как когда практика становится 
устойчивой она перекочёвывает уже законода-
телю и превращается в норму права. 
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The basis of the research methodology was the general scientific (dialectical) method; a special legal, 
comparative legal method for comparing the studied domestic and foreign legal norms, institutions, branches 
of law in order to identify common and different in them.

The intervention of the State in the person of the competent public authorities should not be arbitrary 
and disrupt the balance between the legitimate interests of society and the necessary conditions for the 
protection of fundamental rights, which implies reasonable proportionality between publicly significant goals 
and the means intended to achieve them. The author also notes that more than 50 Decisions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation have not been executed at the moment. 

Key words: private property, private property right, constitutional regulation, real estate.

Толкование Конституционным Судом 
Российской Федерации положений о 

праве частной собственности представляет 
собой взаимосвязанную систему правовых пози-
ций, основанных на нормах конституционного и 
гражданского права. Рассмотрим подробнее 
подходы Конституционного Суда к пониманию 
института частной собственности. 

В Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 06.06.2000 № 9-П «По делу о проверке кон-
ституционности положения абзаца третьего пун-
кта 2 статьи 77 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» в связи с жалобой 
открытого акционерного общества «Тверская 
прядильная фабрика» [6] Конституционный Суд 
указал, что право частной собственности явля-
ется конституционной основой функционирова-
ния Российской Федерации как правового госу-
дарства. 

Также в рамках данного дела был вырабо-
тан подход Конституционного Суда РФ, согласно 
которому он при рассмотрении жалоб, связанных 
с правом собственности на определенное имуще-
ство, использовал подход к толкованию самого 
термина «имущество», в которое, помимо имуще-
ства в материальном смысле, т.е. существующих 
физических объектов,  также включал объекты, 
не обладающие как таковые свойствами матери-
альности [1, с. 11]. 

Однако необходимо обозначить, что исходя 
из положений ст. 128 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации к «объектам гражданских 
прав относятся вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права (включая безналич-
ные денежные средства, в том числе цифровые 
рубли, бездокументарные ценные бумаги, цифро-
вые права), а также результаты работ и оказание 
услуг и охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации. Исходя из буквального толко-
вания указанной нормы следует, что результаты 
интеллектуальной деятельности, несмотря на тот 
факт, что относятся к объектам гражданских 
прав, имуществом не являются. 

Вместе с тем Конституционный Суд РФ ука-
зывает, что в контексте конституционно-право-
вых гарантий под термином «имущество» должно 

пониматься любое имущество, связанное с реа-
лизацией права частной и иных форм собствен-
ности, т.е. те объекты, в отношении которых воз-
можно в соответствии с законодательством уста-
новление права собственности, и должны подпа-
дать в категорию имущества с позиции 
предоставления им конституционно-правовых 
гарантий.

В Постановлении Конституционного Суда 
РФ от 16.07.2008 № 9-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений статьи 82 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданина В.В. Косты-
лева» [7], Конституционным Судом была опреде-
лена правовая сущность права частной 
собственности. 

Исходя из материалов дела, следует, что 20 
сентября 2005 года Московско-Смоленской 
транспортной прокуратурой было возбуждено 
уголовное дело в связи с наличием признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 188 
Уголовного кодекса Российской Федерации (кон-
трабанда), по факту перемещения в 2004 году 
через границу Российской Федерации двух лег-
ких вертолетов. 

Один из данных вертолетов был приобретен 
гражданином В.В. Костылевым на основании 
агентского договора. Следователь в своем поста-
новлении признал вещественным доказатель-
ством данный вертолет и передал его на ответ-
ственное хранение уполномоченной организации 
Российского фонда федерального имущества. 
Жалоба В.В. Костылева на эти постановления 
Тверским районным судом города Москвы была 
удовлетворена частично. 

Так, суд указал, что передача вертолета на 
ответственное хранение собственнику, т.е. В.В. 
Костылеву, не причинит какого-либо ущерба про-
цессу доказывания по уголовному делу, в связи с 
чем суд 22 марта 2006 года признал действия и 
решения следователя в части, касающейся пере-
дачи указанного вертолета на ответственное хра-
нение необоснованными и обязал его устранить 
допущенные нарушения.

Однако постановлением того же следова-
теля от 16 мая 2006 года установлено, что хране-
ние такого громоздкого вещественного доказа-
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тельства, как вертолет, затруднено и требует осу-
ществления затрат, соизмеримых со стоимостью 
самого вертолета, в связи с чем вертолет был 
передан на реализацию в Российский фонд феде-
рального имущества и 9 июня 2006 года приобре-
тен ООО «Мастер-брокер». 

Судья Пресненского районного суда города 
Москвы согласился с выводом о нецелесообраз-
ности дальнейшего хранения вертолета и отказал 
в удовлетворении соответствующей жалобы В.В. 
Костылева на постановление следователя.

Данная ситуация стала возможной, 
поскольку уголовно-процессуальный кодекс РФ 
содержал в себе положения, которые позволяли 
осуществлять реализацию изъятого в качестве 
вещественного доказательства имущества в виде 
предметов, которые в силу громоздкости или 
иных причин не могут храниться при уголовном 
деле на основании постановления дознавателя, 
следователя или судьи [2, с. 599]. Таким образом, 
складывалась ситуация, при которой сотрудник 
правоохранительных органов самостоятельно 
мог принять решение о признании невозможно-
сти хранения и необходимости реализации соб-
ственности, отнесенной к вещественным доказа-
тельствам, которое им же и было признано веще-
ственным доказательством. 

Конституционной Суд Российской Федера-
ции  указал, что собственность представляет 
собой цивилизованную основу и выражение сво-
боды человека, а также является необходимым 
условием свободы экономической (в том числе 
предпринимательской) деятельности, которая в 
свою очередь предполагает свободу договора и 
равенство субъектов этой деятельности, право-
вое положение которых предопределяется закре-
пленными Конституцией Российской Федерации 
правом частной собственности, а также гаранти-
ями данного права и критериями возможных его 
ограничений, и что значимость права собствен-
ности в системе вещных прав неоспорима.

Исходя из этого, Конституционный Суд 
также указал, что прекращение права собствен-
ности недопустимо в силу обстоятельств, кото-
рые не могут и не должны рассматриваться как 
действия третьих лиц, специально направленные 
на прекращение права собственности, в связи с 
чем указанные положения УПК РФ были при-
знаны противоречащими Конституции Россий-
ской Федерации. В результате в УПК РФ были 
внесены изменения, согласно которым в случае, 
если хранение предметов при уголовном деле 
невозможно и невозможным является обеспече-
ние иных способов их хранения, такие предметы 
должны оцениваться и с согласия владельца либо 
по решению суда передаваться для реализации в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. 

При этом специальный порядок передачи 
таких объектов собственности устанавливается 
также Постановлением Правительства РФ от 
23.08.2012 № 848 [8] и Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.09.2015 № 1041 [9].

При этом, несмотря на позицию Конститу-
ционного Суда РФ в отношении данного вопроса, 
положения процессуального законодательства 
все еще допускают возможность прекращения 
права собственности на имущество лица, не при-
знанного виновным в совершении противоправ-
ного деяния. 

Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 05.03.2020 № 11-П «По делу о проверке 
конституционности подпунктов 4 и 5 пункта 1 и 
пункта 5 статьи 57 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданки 
И.С. Бутримовой» [10] рассматривался вопрос о 
соответствии Конституции Российской Федера-
ции положений земельного законодательства об 
изъятии земель у их собственников. 

И.С. Бутримова, податель жалобы, является 
собственником земельного участка с установлен-
ной на момент его приобретения ей в 2009 году 
кадастровой стоимостью около шести миллионов 
рублей. Правительством Новгородской области 
были приняты постановления, в результате кото-
рых земельный участок Бутримовой был включен 
в охранную зону объекта культурного наследия 
«Хутынский Варлаамов монастырь (руины), XVI 
в.». 

Таким образом, собственникам земельных 
участков стали запрещены изменение существу-
ющих или исторически сложившихся границ 
земельных участков, капитальное строительство, 
реконструкция существующих зданий и сооруже-
ний с увеличением их габаритов, размещение со 
стороны улиц перед линией застройки вспомога-
тельных и хозяйственных строений, размещение 
древесных насаждений, не соответствующих 
исторической пространственной структуре ланд-
шафта и ухудшающих условия зрительного вос-
приятия объекта культурного наследия, а также 
установлены дополнительные требования к 
высоте, архитектурному решению, строительным 
материалам и колористике зданий, расположен-
ных на данном земельном участке.

Помимо этого, вид разрешенного использо-
вания принадлежащего заявительнице земель-
ного участка с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «земельные участки (террито-
рии) общего пользования», а его кадастровая 
стоимость снизилась до 1 рубля. Полагая, что 
действиями органов государственной власти ей 
причинены убытки, Бутримова обратилась с 
соответствующим иском в суд. 

Однако все инстанции отказали ей в удов-
летворении заявленных требований о компенса-
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ции, ссылаясь на то, что действия Правительства 
Новгородской области были законными. На осно-
вании изложенного, как указывает заявитель-
ница, в рамках правоприменительной практики 
складывается ситуация, при которой действую-
щие нормы земельного законодательства позво-
ляют ограничивать права собственника земель-
ного участка в результате установления зон 
охраны объекта культурного наследия без надле-
жащего возмещения причиненных этим убытков.

Конституционный Суд указывает в рамках 
данного Постановления, что конституционно-пра-
вовые гарантии охраны и защиты частной соб-
ственности законом, выражающие принцип ее 
неприкосновенности, а также конституционные 
гарантии судебной защиты распространяются 
как на сферу гражданско-правовых отношений, 
так и на отношения государства и личности в 
публично-правовой сфере, в связи с чем право 
частной собственности должно равным образом 
защититься независимо от сторон судебного 
спора. 

В рамках данного дела Конституционным 
Судом РФ была выработана позиция, согласно 
которой, с учётом того, что, как неоднократно 
подчёркивал Конституционный Суд, право част-
ной собственности не носит абсолютный харак-
тер, ограничение права частной собственности, 
которое осуществляется государственными орга-
нами как мера сохранения памятников истории и 
культуры, в случае, если оно повлекло утрату 
полностью или частично возможности владеть, 
пользоваться вещью и распоряжаться правом на 
нее, требует достижения и поддержания баланса 
личных и общих интересов при неукоснительном 
соблюдении конституционно обоснованных прин-
ципов справедливости, разумности и соразмер-
ности.

Таким образом, как констатирует Конститу-
ционный Суд, пп.4, 5, п.1 и п. 5 ст. 57 Земельного 
кодекса РФ противоречат Конституции РФ «в той 
мере, в какой содержащиеся в них положения о 
возмещении убытков в случае ограничения прав 
собственника земельного участка правомерными 
действиями органа государственной власти или 
органа местного самоуправления в связи с уста-
новлением зоны охраны объекта культурного 
наследия - в системе действующего правового 
регулирования и с учетом их истолкования в пра-
воприменительной практике - в силу своей нео-
пределенности не позволяют однозначно опреде-
лить условия такого возмещения».

Данная позиция Конституционного Суда РФ 
крайне важна в рамках отечественной правопри-
менительной практики, поскольку она направ-
лена на защиту интересов частного лица при реа-
лизации органами государственной власти своих 
функций и полномочий [3, 183]. 

Также приведенная позиция позволяет уста-
новить определенную грань баланса интересов 
частного собственника и общества. Так, как ука-
зывалось выше, заявительница не оспаривала 
возможность государственных органов призна-
вать объекты права частной собственности объ-
ектами культурного наследия, и ее требования 
касались исключительно вопроса выплаты ком-
пенсации. 

Отдельно необходимо отметить, что указан-
ные Конституционным Судом противоречия Кон-
ституции РФ ст. 57 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, согласно которым положения 
данной статьи не позволяют однозначно опреде-
лить условия возмещения в связи с правомер-
ными действиями государственных органов, в 
настоящий момент фактически не устранены, в 
связи с чем существует риск нарушения прав 
собственников в аналогичных ситуациях. 

Рассматривая также позиции Конституци-
онного суда в отношении взаимодействия публич-
ного субъекта и его действий в отношении права 
частной собственности, необходимо обратить 
внимание на Постановление Конституционного 
Суда РФ от 15.10.2020 № 41-П «По делу о про-
верке конституционности части 4 статьи 3.7, ста-
тей 25.1 - 25.5.1 и части 1 статьи 30.12 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с жалобой иностран-
ной компании «Majena Shipping Company Limited» 
[11].

В рамках данного дела, ООО «Кристалл 
Марин», контрагент иностранной компании 
«Majena Shipping Company Limited», являющейся 
подателем жалобы в Конституционный Суд, по 
договору бербоут-чартера ввезло на таможенную 
территорию Евразийского экономического союза 
в соответствии с таможенной процедурой вре-
менного ввоза буксирное судно, принадлежащее 
заявителю на праве собственности. В дальней-
шем ООО «Кристалл Марин» передало это судно 
ООО «Сиэмай Альфа Оффшор» по договору 
тайм-чартера в отсутствие на то разрешения 
таможенного органа. 

Постановлением Пролетарского районного 
суда города Ростова-на-Дону ООО «Сиэмай 
Альфа Оффшор» было признано виновным в 
совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 16.21 КоАП Рос-
сийской Федерации, и ему было назначено адми-
нистративное наказание в виде административ-
ного штрафа с конфискацией буксирного судна, 
принадлежащего заявителю.

«Majena Shipping Company Limited» обрати-
лось в суд с жалобой на указанное постановле-
ние, полагая, что дополнительное администра-
тивное наказание в виде конфискации предмета 
административного правонарушения (принадле-
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жащего ей судна) несоразмерно характеру и 
последствиям совершенного административного 
правонарушения и назначено ООО «Сиэмай 
Альфа Оффшор» без обоснования необходимо-
сти в нем, однако производство по данной жалобе 
было прекращено судом с указанием на тот факт, 
что иностранная компания не является в данном 
случае лицом, управомоченным обжаловать ука-
занное постановление. 

Таким образом, в рамках правопримени-
тельной практики сложилась ситуация, при кото-
рой конституционное право лица на судебную 
защиту собственности было ограничено сложив-
шейся правоприменительной практикой.

Конституционный Суд, признавая указан-
ную позицию не соответствующей Конституции 
Российской Федерации, указал, что вмешатель-
ство государства в лице компетентных органов 
государственной власти в отношения права част-
ной собственности не должно быть произволь-
ным и нарушать равновесие между законными 
интересами общества и необходимыми услови-
ями защиты основных прав, что предполагает 
разумную соразмерность между публично значи-
мыми целями и предназначенными к их достиже-
нию средствами. 

Таким образом, целью действий государ-
ственных органов также должно являться обе-
спечение баланса конституционно защищаемых 
ценностей и отсутствие чрезмерных и безоснова-
тельных мер государственного принуждения [4, 
66], особенно учитывая тот факт, что, зачастую, 
проводя анализ федерального законодательства 
и правоприменительной практики, частная соб-
ственность обладает меньшими гарантиями, чем 
государственная [5, 95]

Помимо указанного, Конституционный Суд 
также изложил в Постановлении, что федераль-
ному законодателю надлежит исходя из предпи-
саний Конституции Российской Федерации и с 
учетом правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации, выраженных в рас-
сматриваемом Постановлении, внести в действу-
ющее правовое регулирование изменения, выте-
кающие из данного Постановления, т.е. внести 
изменения в КоАП РФ и предусмотреть возмож-
ность собственника конфискованного имущества 
обжаловать конфискацию его имущества, однако 
до сих пор соответствующие изменения в КоАП 
внесены не были. 

Данный случай иллюстрирует более суще-
ственную проблему конституционно-правового 
регулирования права частной собственности и ее 
места в системе вещных прав, поскольку, 
согласно Докладу Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации за 
2021 год, более 50-ти постановлений Конституци-

онного Суда Российской Федерации, требующих 
изменения законодательства, в том числе в рам-
ках защиты права частной собственности, не 
исполнены [12]. 

Указанная проблема носит крайне дискус-
сионный и комплексный характер, поскольку, с 
одной стороны, постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации имеют прямое 
действие, т.е. применение судами норм права, 
признанных противоречащими Конституции Рос-
сийской Федерации запрещено. 

Однако, с другой стороны, как неодно-
кратно указывает Конституционный Суд, в неко-
торых случаях недостаточно не применять право-
вую норму, а необходимо ее скорректировать. 
Таким образом, как мы можем видеть, действия 
законодательных органов власти косвенно при-
водят к возникновению правовых пробелов. 

Также необходимо отметить, что в случае, 
если данный пробел складывается в частной 
отрасли права, его временное заполнение воз-
можно с помощью аналогии права или аналогии 
закона, однако данные способы практически не 
применимы к публичным отраслям, закрепляю-
щим императивные положения правового регули-
рования общественных отношений.  

Помимо гарантий прав собственности необ-
ходимо также понимать, что право собственно-
сти несет под собой бремя содержания имуще-
ства. 

Так, в рамках Постановления Конституцион-
ного Суда РФ от 29.01.2018 № 5-П «По делу о про-
верке конституционности положений статей 181.4 
и 181.5 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и части 1 статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина С.А. Логинова» [13], Конституционный Суд 
указал, что сам факт существования и сохран-
ность каждого из помещений в многоквартирном 
доме обусловлены существованием и состоянием 
самого дома (здания), наличие права собственно-
сти на помещения в нем обусловливает и наличие 
права общей долевой собственности собствен-
ников этих помещений на общее имущество в 
таком доме, в том числе на общие нежилые поме-
щения, несущие конструкции дома, сети и 
системы инженерно-технического обеспечения. 

При этом участники общей долевой соб-
ственности обязаны соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на общее имущество 
участвовать в уплате налогов, сборов и иных пла-
тежей по этому имуществу, а также в издержках 
по его содержанию и сохранению, несение рас-
ходов по содержанию общего имущества в мно-
гоквартирном доме  для каждого из собственни-
ков помещений в этом доме составляет не просто 
неотъемлемую часть бремени содержания при-
надлежащего ему имущества, но и обязанность, 
предусмотренная законом. 
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В настоящем исследовании были детально 
проанализированы некоторые правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, которые касаются 
частной собственности. Наибольшее внимание 
было уделено положениям, представляющим 
собой разграничение защиты интересов частного 
лица и интересов публичных субъектов в отноше-
нии права частной собственности, вмешатель-
ство государства в лице компетентных органов 
государственной власти в отношения права част-
ной собственности и его последствия и т.д.

Указано, что такое вмешательство не 
должно быть произвольным и нарушать равнове-
сие между законными интересами общества и 
необходимыми условиями защиты основных 
прав, что предполагает разумную соразмерность 
между публично значимыми целями и предназна-
ченными к их достижению средствами. 

Существует значимая проблема в рамках 
реализации решений Конституционного Суда РФ 
– более 50-ти постановлений Конституционного 
Суда Российской Федерации, требующих измене-
ния законодательства, в том числе в рамках 
защиты права частной собственности, не испол-
нены. Также отмечено, что Конституционный Суд 
РФ безукоризненно определяет право собствен-
ности как базисное вещное право. 
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Трудовой кодекс РФ предусматривает 
специальные нормы, регулирующие труд 

педагогических работников. Так, положениями 
ТК РФ предусмотрены основания для расторже-
ния трудового договора, применимые исключи-
тельно к данной категории работников. Статья 
336 ТК РФ закрепляет следующие юридические 
факты, влекущие расторжение трудового дого-
вора:

1) повторное в течение одного года грубое 
нарушение устава организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность;

2) применение, в том числе однократное, 
методов воспитания, связанных с физиче-
ским и (или) психическим насилием над 
личностью обучающегося, воспитанника;

3) достижение предельного возраста для 
замещения соответствующей должности;

Следует отметить и применимое к педаго-
гам положение п. 8 ст. 81 ТК РФ - совершение 
аморального проступка, несовместимого с даль-

нейшим продолжением воспитательной деятель-
ности. Как можно заметить, указанные основания 
содержат оценочные категории «грубое наруше-
ние», «психическое или физическое насилие», 
«аморальный проступок». Значительные затруд-
нения возникают у судов при рассмотрении спо-
ров, связанных с применением первого упомяну-
того понятия - «грубое нарушение устава органи-
зации»». 

В первую очередь, необходимо отметить, 
что устав образовательной организации может не 
содержать соответствующий перечень наруше-
ний. В подобных случаях, истцы-работники ука-
зывают, что увольнение произведено незаконно, 
ввиду отсутствия закрепления в локальных актах 
деяний, подлежащих квалификации в качестве 
грубых нарушений. Тем не менее, суды не согла-
шаются с подобными доводами и принимают сто-
рону работодателя. Например, Ильинский район-
ный суд Пермского края, сослался на ст. 25 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», где 
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установлен перечень сведений, подлежащих обя-
зательному включению в устав образовательной 
организации. Так, ст. 25 закона не предусматри-
вает установление перечня грубых нарушений 
устава, в связи с чем суд поддержал увольнение 
работника [1]. К аналогичным выводам пришел и 
Московский городской суд, указав, что  грубым 
нарушением устава организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, при отсут-
ствии в нем соответствующего перечня наруше-
ний, можно считать виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическим 
работником обязанностей, предусмотренных 
уставом [2]. В ряде случаев, суды отмечают, что 
увольнение может последовать за несоблюдение 
не только устава, но и локальных нормативных 
актов. Так, Верховный суд республики Крым 
определил, что в круг обязанностей педагогиче-
ского работника, предусмотренных уставом 
образовательной организации, включается обя-
занность соблюдения локальных нормативных 
актов и, в том числе, правил внутреннего трудо-
вого распорядка и должностной инструкции. 
Таким образом, нарушение положений локаль-
ного нормативного акта образовательной органи-
зации также может рассматриваться как грубое 
нарушение ее устава [3]. Представляется, что 
подобный подход может привести к необосно-
ванным увольнениям работников, так как работо-
датель может трактовать положения устава раз-
лично, в том числе и так, чтобы расторгнуть тру-
довой договор исключительно из-за личных 
неприязненных отношений. В связи с этим, раци-
ональными кажутся предложения ученых о том, 
что необходимо сделать обязательным закрепле-
ние перечня грубых нарушений в уставе, при этом 
по возможности делая его единообразным для 
всех образовательных организаций [4, с. 101].

Дополнительным аргументом в пользу дан-
ного вывода является и то, что именно работода-
тель оценивает нарушение в качестве грубого. 
Зачастую это приводит к тому, что увольнение 
следует за незначительные нарушения. Напри-
мер, Алапаевским городским судом Свердлов-
ской области было рассмотрено дело об увольне-
нии учителя за невыполнение обязанностей по 
ведению классных журналов и разработке рабо-
чих программ. Суд отметил, что истец ранее при-
влекался к дисциплинарной ответственности в 
виде выговора за те же нарушения. Тем не менее, 
мотивов, по которым его дальнейшее бездей-
ствие и неисполнение тех же обязанностей было 
признано грубым нарушением устава, работода-
телем не указано. Кроме того, суд учел, что без-
действие было вызвано временной нетрудоспо-
собностью работника. На основании данных 

обстоятельств, увольнение было признано неза-
конным и произведенным без учета принципов 
юридической ответственности, таких как закон-
ность, принцип вины, соразмерность и гуманизм 
[5]. 

Противоречивая правовая ситуация была 
рассмотрена Верховным судом Удмуртской 
республики: работник был уволен за то, что в 
ночное время спрашивал у воспитанников шко-
лы-интерната, применяли ли к ним физическую 
силу другие воспитатели. Узнав о негативном 
отношении ребенка к одной из воспитательниц, 
работник провел с ней беседу. Работница впо-
следствии поговорила на данную тему с обвинив-
шим ее обучающимся, в результате чего тот зам-
кнулся в себе, был вынужден обратиться за 
помощью к социальному педагогу и педагогу-пси-
хологу. Так, работнику при увольнении было вме-
нено  создание конфликтной ситуации между 
воспитанником и своей коллегой. Тем не менее, 
суд увольнение не поддержал. Судом было ука-
зано, что факт того, что беседы с воспитанниками 
производились исключительно в ночное время, 
не был подтверждён, а в сложившейся конфликт-
ной ситуации, повлекшей причинение вреда мен-
тальному здоровью ребенка, виновна работница, 
непосредственно надавившая на него.  Судебная 
коллегия пришла к выводу о том, что факт совер-
шения истцом грубого нарушения устава шко-
лы-интернат, за которое к нему возможно приме-
нение дисциплинарного взыскания в виде уволь-
нения на основании пункта 1 ст. 336 ТК РФ отсут-
ствует [6]. 

Следует рассмотреть и случаи, в которых 
расторжение трудового договора было признано 
законным, и суды соглашались с квалификацией 
проступка в качестве грубого нарушения. Так, 
правомерным признают увольнение за наруше-
ние положений уставов о бесплатном образова-
нии. Например, Девятый кассационный суд ука-
зал, что  действия заведующей художественным 
отделением, которая  ввела в заблуждение роди-
тельницу о наличии в школе платного подготови-
тельного отделения и неправомерно получала от 
нее денежные средства за обучение ее дочери, 
являются грубым нарушением устава образова-
тельного учреждения [7]. Аналогичное решение 
принял и Колыванский районный суд Новосибир-
ской области, признав грубым нарушением дей-
ствия учителя технологии,  собиравшего под 
угрозой проставления оценок «неудовлетвори-
тельно» деньги на обустройство кабинета и 
покупку материалов для поделок [8]. 

Нередко к грубым нарушениям устава отно-
сят и применение физической силы к обучаю-
щимся или использование нецензурных выраже-
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ний, несмотря на существование специальных 
основания увольнения - п. 2 ч. 1 ст. 336 ТК РФ и п. 
8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Например, Алтайский краевой 
суд поддержал увольнение учительницы, которая 
произнесла в присутствии учеников 6 класса 
непристойное слово в адрес одного из них, а 
затем дала объяснение этому слову. Кроме того, 
с урока дважды был удален другой ученик путем 
выталкивания за дверь. Суд признал, что были 
грубо нарушены положения должностной 
инструкции и Кодекса профессиональной этики, 
предписывающие учителю соблюдать права и 
свободы обучающихся, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутацию обучающихся [9]. 
Представляется, что в данном случае увольнение 
могло быть произведено в связи с совершением 
педагогом аморального проступка, так как учи-
тельница использовала нецензурную лексику. 
Тем не менее, если в локальных актах имеются 
соответствующие положения, доказать факт их 
нарушения значительно легче, чем наличие в дей-
ствиях противоречия нормам морали и нрав-
ственности. 

Рассматривая данное основание увольне-
ния, необходимо обратить внимание на то, что 
проступок должен быть совершен повторно в 
течение одного года. Суды указывают, что исчис-
ление срока, равного одному году, начинается с 
момента совершения грубого нарушения устава 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность [10]. Все же не ясно, должен ли пре-
дыдущий проступок также носить характер гру-
бого нарушения. В ряде приведенных выше при-
меров предшествующим нарушением было, 
например, опоздание на работу из-за приема у 
врача. При этом суды, признавая увольнение 
законным, не подвергали анализу предыдущие 
нарушения, ограничиваясь проверкой исключи-
тельно достоверности привлечения к дисципли-
нарной ответственности ранее. Представляется, 
что предыдущее нарушение не обязательно 
должно носить характер грубого.  Как показы-
вает судебная практика, оценить даже одно нару-
шение в качестве грубого весьма затруднительно, 
поэтому анализировать характер предшествую-
щего проступка было бы чрезмерно обремени-
тельно.

Так, проанализировав судебную практику 
по делам об увольнении педагогического работ-
ника в связи с совершением им повторного гру-
бого нарушения устава образовательной органи-
зации, можно отметить, что значительную труд-
ность составляет квалификация деяния работ-
ника в качестве грубого нарушения. Пред- 
ставляется, что указанная проблема может быть 
решена путем закрепления соответствующего 
перечня нарушений в уставе образовательной 

организации. Кроме того, необходимым видится 
дополнение Постановления Пленума Верховного 
суда от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» разъяснениями о критериях 
оценки деяния в качестве грубого нарушения и о 
том, должен ли первый совершенный проступок 
носить указанный характер.
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Аннотация. В конце 90-х годов XX века в пенитенциарную систему Бельгии начали внедрять 
новую технологию электронного мониторинга за осужденными. Данным методом надзора правоохра-
нительные органы Бельгии пытались решить вначале задачу по ресоциализации и интеграции осу-
жденных в общество, а затем проблему переполненности тюрем. Массовое внедрение технологий 
электронного мониторинга в практику привело к необходимости отказа от наработанного десятилети-
ями практики индивидуального подхода, ввиду нехватки человеческих и материальных ресурсов, в 
пользу шаблонного метода работы и стандартизации процедур. В настоящее время электронный мо-
ниторинг в уголовном судопроизводстве Бельгии используется как самостоятельный вид наказания и 
альтернативная тюремному заключению мера процессуального принуждения.
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Annotation. At the end of the 1990s, the Belgian penitentiary system began to introduce a new 
technology of electronic monitoring of convicts. With this method of supervision, the Belgian law enforcement 
authorities tried to solve first the problem of re-socialisation and integration of convicts into society, and then 
the problem of prison overcrowding. The mass introduction of electronic monitoring technologies into practice 
led to the need to abandon the decades-old practice of individual approach, due to the lack of human and 
material resources, in favour of a template method of work and standardisation of procedures. At present, 
electronic monitoring in Belgian criminal proceedings is used as an independent form of punishment and an 
alternative procedural coercive measure to imprisonment.
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В 90-е годы XX века в Бельгии, как и во 
многих других европейских странах, 

наблюдался кризис уголовной юстиции, который 
выразился в росте «тюремного» населения, сни-
жении эффективности классических видов нака-
зания, не связанных с тюремным заключением, и 
форм надзора как на досудебной стадии уголов-
ного судопроизводства, так и стадии исполнения 
приговора. Подобное положение побудило пра-
вительство Бельгии изыскивать новые методы и 
технологии контроля за осужденными и обвиняе-
мыми, не предполагающие тюремного заключе-
ния. Таким новым видом надзора стал электрон-

ный мониторинг (далее ˗ ЭМ), широко применяв-
шийся в США, который начал применятся сна-
чала как основной и дополнительный вид 
наказания, а затем как форма надзора альтерна-
тивная предварительному тюремному заключе-
нию. Тем самым правительство страны попыта-
лось вернуть пошатнувшееся доверие общества 
к системе исполнения наказания как к органу 
исполняющему судебные решения [1].

Первоначально (2000-2006 гг.) внедрением 
ЭМ правительство Бельгии пыталось решить 
одновременно сразу несколько противополож-
ных по сути задач. В частности, бельгийская 
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модель исполнения наказаний позиционирова-
лась в мире как «чрезмерно индивидуализиро-
ванная» и стремящаяся к балансу между ресоци-
ализацией и надзором. 

Первоначально до передачи функций по 
социальному контролю и электронному контролю 
за лицами, находящимися под ЭМ, Националь-
ному центру электронного мониторинга (National 
Centre for Electronic Monitoring (NCEM)) данную 
работу выполняли сотрудники службы пробации. 
Однако в виду расширения практики применения 
ЭМ и отсутствия у службы пробации необходи-
мых ресурсов в пенитенциарном ведомстве в 
2000 г. была введена новая должность социаль-
ного помощника ЭМ (EM-social assistants), а затем 
в 2007 г. должность помощника юстиции (justice 
assistants) [2;3]. 

В январе 2015 г. в результате проведенного 
реформирования Национальный центр электрон-
ного мониторинга был расформирован на два 
независимых центра ˗ Фламанский центр элек-
тронного мониторинга (Flemish Centre EM (FCEM)) 
и Французский центр электронного мониторинга 
(French speaking) Centre for EM (CEM)). Данные 
центры фактически стали независимыми друг от 
друга. 

Первоначально власти придерживались 
индивидуального подхода к применению ЭМ (для 
каждого осужденного с учетом его личности раз-

рабатывались индивидуальные условия комен-
дантского часа). Социальные помощники ЭМ, а 
затем и помощники юстиции поддерживали регу-
лярную связи с подучетными лицами (поддержи-
вали с подучетными лицами телефонную связь, 
посещали их на дому, назначали встречи в офисе). 
Однако со временем от подобного индивидуаль-
ного подхода пришлось отказаться, ввиду прово-
димой правительством страны политики по более 
широкому использованию ЭМ. Результатом такой 
политики в 2014 г. стал перевод ЭМ в самостоя-
тельный вид основного наказания, несмотря на 
возражения судейского сообщества (рисунок 1).

Необеспеченный материальными и люд-
скими ресурсами рост числа случаев использо-
вания ЭМ вынудил правительство пересмотреть 
существовавший подход к процедуре ЭМ в сто-
рону стандартизации и оптимизации процедур 
надзора для сокращения очередей и сроков ожи-
дания осужденных. Наладить работу пенитенци-
арного ведомства удалось лишь благодаря отказу 
от индивидуального подхода (отказ от социаль-
ного обследования каждого осужденного, состав-
ления различных отчетов, оказания помощи в 
социально-бытовом устройстве, изменения про-
цедуры получения согласия, отказа от посещения 
на дому и т.д.), то есть в ущерб качеству работы и 
стандартизации процедур.

 Рис. 1. Сведения о практике ЭМ в Бельгии за 1999-2016 гг.

Представленные на рисунке 1 статистиче-
ские данные позволяют говорить о достаточно 
медленном начале использования ЭМ, а затем с 

2002 по 2006 гг. стабильно низком применении 
данного вида надзора. Количество правонаруши-
телей, находящихся под ЭМ, начало резко расти 
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с 2007 г., когда ЭМ стал реальной альтернативой 
тюремному заключению. В виду нехватки персо-
нала и материальных средств, а также других 
организационных проблем, о которых будет ска-
зано отдельно, в 2016 г. произошло снижение 
количества случаев применения ЭМ. 

В 2014 г. средний коэффициент лиц, содер-
жащихся под стражей, составлял 101 чел. на 100 
тыс. жителей, а коэффициент находящихся по 
ЭМ 17 чел. на 100 тыс. жителей. Приведенные 
цифры являются предельно высокими и говорят 
о чрезмерном применении судебными органами 
Бельгии предварительного тюремного заключе-
ния. 

В качестве примера приведем официаль-
ные статистические данные о практике избрания 
суда Российской Федерации меры пресечения в 
виде заключения под стражу и альтернативных 
заключению под стражу мер пресечения, предпо-
лагающих использование ЭМ (запрет определен-
ных действий, залог и домашний арест). Так, в 
2023 г. суды заключили под стражу 82 480 чел., а 
альтернативные заключению под стражу меры 
пресечения были избраны в отношении 11 571 
чел. (в виде запрета определенных действий ˗ 
4005 чел.; залога ˗ 66 чел.; домашнего ареста ˗ 
7500 чел.)[4]. Расчеты показали, что средний 
коэффициент лиц, содержащихся под стражей, в 
России составляет 56,32 чел., что почти в два 
раза меньше чем в Бельгии.

Порядок применения ЭМ к осужденным на 
срок свыше трех лет лишения свободы регламен-
тируется Законом от 17.05.2006 «О внешнем пра-
вовом положении» (Act on the External Legal 
Position). К данной категории осужденных ЭМ 
может быть применен не ранее шести месяцев до 
наступления права на условное освобождение. В 
таких случаях ЭМ назначается наряду с другими 
индивидуальными формами надзора ˗ комен-
дантским часом. Ограничение в виде комендант-
ского часа предполагает наложение на осужден-
ного запрета на выход за пределы жилого поме-
щения в определенное судом время. Для освобо-
ждения данной категории осужденных требуется 
согласие осужденного, а также родственников и 
иных лиц, проживающих в предполагаемом месте 
исполнения ЭМ и комендантского часа. В случае 
отсутствия такого согласия осужденному предо-
ставляется возможность поиска альтернативного 
места жительства. Если же альтернативное жилье 
найти не удалось, то осужденный ожидает появ-
ления жилья в тюрьме. Подобных трудностей не 
испытывают осужденные на срок менее трех лет 
лишения свободы, которым согласие жильцов не 
требуется, если они планируют проживать по 
месту официальной регистрации. Имеют место 
случаи обращения жильцов в полицию и пенитен-

циарную службу с жалобами на осужденных 
ввиду их агрессивного поведения и по другим 
причинам.

Зарубежные специалисты вполне справед-
ливо считают, что фактически жильцы отбывают 
наказание вместе с осужденным, поскольку в 
повседневной жизни они сталкиваются со всеми 
ограничениями, вызванными ЭМ. На практике 
имеют место случаи отказа жильцов от совмест-
ного проживания с осужденным после его засе-
ления в жилище. Тем не менее совместное про-
живание осужденного с другими лицами, как пра-
вило родственниками, имеет и ряд неоспоримых 
преимуществ. Во-первых, родственники выпол-
няют роль социального работника и помогают 
выполнять работу, которую осужденный сам 
выполнять не может в силу сложившихся обстоя-
тельств. Во-вторых, жильцы выполняют в некото-
ром роде обязанности психолога мотивируя и 
поощряя осужденного на преодоление трудно-
стей, с которыми он сталкивается во время отбы-
вания наказания. В-третьих, следят за соблюде-
нием осужденным условий комендантского 
часа[5;6;7;8]. 

В отношении осужденных на срок до трех 
лет лишения свободы правила применения ЭМ 
установлены распорядительным документом 
Минюста Бельгии от 17.06.2013 № ET/SE-2 «О 
правовом регулировании электронного монито-
ринга как способа отбывания тюремного наказа-
ния на срок не превышающий 3 лет» (Concerning 
the regulation of electronic monitoring as a modality 
for prison sentences of which the exe- cutable part 
does not exceed 3 years). Согласно данного распо-
рядительного документа правом на замену 
тюремного заключения осужденному ЭМ наде-
лен начальник пенитенциарного учреждения. Как 
и в предыдущем случае, ЭМ применяется 
совместно с комендантским часом. Время 
запрета на выход из жилища может меняться в 
зависимости от индивидуальных характеристик 
осужденного. В частности, для осужденных, не 
занятых полезной деятельностью (учебой или 
работой) в дневное время, устанавливается стан-
дартный график с фиксированными часами без 
выходных дней с 08:00 до 12:00. Для лиц занятых 
неполный рабочий день свободное время сокра-
щается до 8 часов в день. Для работающих пол-
ный рабочий день или обучающихся в учебном 
заведении, предоставляется 12 свободных часов 
в день. Неизменным на все время нахождения 
под ЭМ остается количество часов без выходных, 
за исключением продолжительности свободного 
времени в конце недели. Согласно действующих 
правил продолжительность свободного времени 
осужденного, находящегося под ЭМ, ежемесячно 
увеличивается до достижения предельного 
порога с 08:00 до 20:00. 
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Дальнейшим этапом расширения практики 
использования ЭМ и GPS позиционирования в 
Бельгии стало их внедрение в досудебную ста-
дию уголовного судопроизводства в качестве 
альтернативы предварительному заключению. 
Так, в 2012 г. между государственными чиновни-
ками и учеными возникла дискуссия о принятии 
ЭМ с возможностью отслеживания правонару-
шителя по GPS (американская система глобаль-
ного позиционирования) в качестве альтернативы 
предварительному заключению. Научная прора-
ботка данного вопроса была поручена Нацио-
нальному центру криминалистики и криминоло-
гии Бельгии (The National Centre for Criminalistics 
and Criminology (NICC)). Проведенное исследова-
ние показало недоверие судей к ЭМ ввиду высо-
кого риска побега подсудимого от судебного раз-
бирательства. Что же касается отслеживания 
места нахождения правонарушителя по GPS сиг-
налу судьи заявили, что данный метод контроля 
больше подходит для надзора с интенсивным 
наблюдением за освобожденными из тюрьмы 
правонарушителями, а не как альтернатива пред-
варительному заключению. В результате специа-
листы пришли к неутешительному заключению, 
что предлагаемые методы надзора (ЭМ и GPS) 
будут использоваться судьями в крайне незначи-
тельно и существенного влияния на практику 
предварительного заключения не окажут. Однако 
несмотря на критические выводы специалистов в 
2014 г. правительство Бельгии все же законода-
тельно разрешило применение GPS-позициони-
рования на досудебной стадии уголовного судо-
производства.

Началом использования ЭМ и GPS позицио-
нирования на досудебной стадии уголовного про-
цесса принято считать 2014 г., когда вступили в 
силу поправки в Закон от 27.12.2012 «О регули-
ровании различных вопросов в области правосу-
дия» (Regulating various matters in justice) и указа-
ния Минюста «Об исполнении ордера на арест 
под электронным мониторингом» ET/SE-3 
(Concerning arrest warrant executed under electronic 
monitoring). Все решения, касающиеся ЭМ и GPS 
мониторинга, принимают следственный судья или 
уголовный суд. Время нахождения лица под ЭМ 
или GPS мониторингом засчитывается в срок 
тюремного заключения из расчета один день за 
один день. Данное обстоятельство привело к 
достаточно строгому подходу судей к примене-
нию ЭМ и GPS мониторинга на досудебной ста-
дии уголовного процесса. Так, обвиняемые обя-
заны в течение 24 часов находится по месту 
исполнения ЭМ и лишь в исключительных слу-
чаях с разрешения следственного судьи ему раз-
решается покидать место жительства. 

В настоящее время ЭМ считается относи-
тельно дешевым способом исполнения наказа-
ния, если один день ЭМ обходится бюджету в 
25-37 евро, то стоимость одного дня в тюрьме от 
126 до 200 евро. Таким образом, проведенная 
стандартизация процедур надзора за ЭМ позво-
лила пройти через пенитенциарную систему 
большему количеству осужденных с наимень-
шими затратами. Кроме того, существовавшие 
цели уголовного наказания были дополнены 
новой задачей ˗ использование ЭМ для повыше-
ния авторитета пенитенциарной системы, кото-
рый, как уже говорилось выше, был основательно 
подорван неисполнением краткосрочных тюрем-
ных сроков, а также переполненностью тюрем.
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Введение. Постановка проблемы.
В последние годы наблюдается возрастаю-

щий интерес к альтернативным методам урегули-
рования юридических споров, в том числе и в 
рамках уголовного процесса. Одним из наиболее 
перспективных направлений в этом контексте 

является развитие и совершенствование инсти-
тута примирения сторон.

Примирение сторон предлагается как меха-
низм, позволяющий достичь взаимовыгодного 
решения для обеих сторон конфликта, с одной 
стороны, обеспечивающий потерпевшему ком-
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пенсацию ущерба и моральное удовлетворение, а 
с другой стороны, давая виновному лицу возмож-
ность избежать уголовного наказания за счет 
добровольного исполнения определенных усло-
вий. Тем не менее, практическое применение 
этого института сталкивается с рядом сложно-
стей, вызванных как недостатками законодатель-
ного регулирования, так и проблемами в право-
применительной практике.

Основная проблема заключается в отсут-
ствии четкого, единого понимания процедуры и 
условий примирения, а также в различиях в под-
ходах к применению данного института в рамках 
материального и процессуального права. Это 
приводит к правовой неопределенности, создает 
препятствия для эффективного использования 
примирения в качестве инструмента восстанови-
тельной юстиции и способствует возникновению 
коллизий и конфликтов при интерпретации и при-
менении соответствующих норм.

Основные положения работы
Статья сфокусирована на анализе теорети-

ческих основ и законодательного регулирования 
примирения, обозначение его роли на стыке уго-
ловного и уголовно-процессуального права. Рас-
сматриваются нормативные основания, закре-
плённые в УК РФ и УПК РФ, выделяется необхо-
димость устранения коллизий и противоречий 
между ними. Отдельное внимание уделено про-
блемам и перспективам развития примирения, 
включая неопределённость его понятия и усло-
вий применения, что затрудняет эффективное 
использование данного механизма. Предлага-
ются некоторые пути совершенствования через 
законодательные изменения, улучшение проце-
дур и повышение правовой культуры, подчерки-
вается потенциал медиации и восстановительной 
юстиции в решении уголовных конфликтов, 
стремление к гуманизации правоприменительной 
практики и внедрение новых механизмов разре-
шения конфликтов, таких как медиация и тран-
сакция, для повышения эффективности примири-
тельных процедур.

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

Уголовное законодательство представляет 
собой комплекс норм, который определяет осно-
вания для уголовной ответственности, делая 
акцент на детальном изложении понятия престу-
пления, его классификации, а также разбирает 
основания и цели наказаний, их разновидности. В 
этом контексте особое внимание уделяется разъ-

яснению условий, при которых действие может 
рассматриваться как преступное, а также рас-
смотрению ситуаций, позволяющих лицу избе-
жать уголовной ответственности или освобо-
диться от наказания. Кроме того, законодатель-
ство внимательно анализирует обстоятельства, 
которые могут исключать преступный характер 
деяния, предусматривая тем самым защиту от 
необоснованного обвинения и предоставляя 
гарантии справедливости [6].

Уголовный процесс представляет собой 
сложную и многоуровневую систему правовых 
инструментов, нацеленных на организацию и 
применение норм уголовного права. Он включает 
в себя процедуры фиксации и анализа конкрет-
ных фактов, действий и обстоятельств, связан-
ных с лицом, предположительно совершившим 
преступление, оценку его участия и степени вино-
вности, а также рассмотрение последствий его 
поступков. Важной задачей уголовного процесса 
является подтверждение или опровержение 
наличия в конкретном случае оснований для 
наложения уголовной ответственности или, нао-
борот, оснований для освобождения от неё [7].

Институт примирения сторон, находясь на 
стыке уголовного и уголовно-процессуального 
права, занимает уникальное положение в право-
вой системе, выступая в качестве межотрасле-
вого правового института. Этот институт обла-
дает комплексной структурой, включающей в 
себя как материальные, так и процессуальные 
аспекты. Основание для применения института 
примирения сторон закреплено в статье 76 УК 
РФ [1], где представлена материальная база, а 
процедурные механизмы его реализации отра-
жены в статье 25 УПК РФ [2].

Уголовный процесс, по своей сути, направ-
лен на выявление и актуализацию материальных 
правоотношений, вытекающих из уголовного 
права. Материальные правовые нормы, таким 
образом, формируют основу для уголовно-про-
цессуальных отношений, служа краеугольным 
камнем для всей системы уголовного правосу-
дия. В связи с этим, любые изменения, трансфор-
мации или прекращения в уголовно-процессуаль-
ных отношениях напрямую зависят от динамики и 
развития материальных уголовных правоотноше-
ний.

УК РФ формулирует концепцию вины на 
общем, теоретическом уровне, предоставляя 
определение «абстрактной вины абстрактного 
человека», или, иными словами, «вины в прин-
ципе». Это понятие служит фундаментом для 
понимания вины как юридической категории, не 
связанной с конкретными обстоятельствами дела 
или индивидуальными характеристиками лица.

Однако, когда дело доходит до конкретного 
уголовного случая, вина конкретного человека в 
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совершении определенных преступных действий 
устанавливается уже в рамках уголовно-процес-
суальных процедур. УПК РФ детализирует про-
цесс расследования и судебного рассмотрения, 
определяя методы и порядок, с помощью кото-
рых происходит доказывание вины конкретного 
лица [5, с. 234].

Следует отметить, что в УК РФ выделено 
семь статей и тридцать одно специальное поло-
жение, предусматривающее возможность осво-
бождения от уголовной ответственности. В то же 
время, УПК РФ содержит более десяти статей, 
регламентирующих процедуры, связанные с пре-
кращением уголовного дела, что фактически обо-
значает процессуальные механизмы освобожде-
ния от уголовной ответственности. Однако между 
этими нормативными актами не всегда наблюда-
ется полное соответствие, что порой приводит к 
правовым коллизиям и ситуациям межотрасле-
вой конкуренции.

Такая несогласованность может затруднять 
адекватное толкование и эффективное примене-
ние норм, связанных с освобождением от уголов-
ной ответственности, особенно в контексте при-
мирения сторон. В частности, она создает опре-
деленные барьеры для расширения практики 
использования этого института на досудебных 
стадиях уголовного процесса, что влияет на 
общую эффективность и гибкость уголовно-пра-
вовой системы.

Укрепление идей восстановительного пра-
восудия и стремление к гуманизации уголовного 
законодательства, наряду с положительным меж-
дународным опытом применения восстанови-
тельных примирительных процедур, стимулируют 
развитие института примирения сторон. Этот 
институт выступает как один из ключевых эле-
ментов восстановительного правосудия, наце-
ленный на достижение справедливости через 
взаимное согласие сторон, вместо строгого нака-
зания.

Однако, несмотря на его потенциал и важ-
ность, институт примирения сторон сталкивается 
с рядом теоретических и практических проблем. 
Эти проблемы включают в себя как законода-
тельные недочеты, так и трудности в применении 
существующих норм. Решение этих задач тре-
бует целенаправленного совершенствования 
законодательной базы, чтобы расширить воз-
можности и повысить эффективность использо-
вания данного института в практике уголовного 
правосудия.

Комплексный подход к улучшению инсти-
тута примирения сторон должен включать не 
только устранение существующих препятствий и 
недостатков, но и разработку новых механизмов, 
которые способствовали бы его дальнейшему 
развитию и популяризации.

Развитие и нормативное регулирование 
альтернативных методов урегулирования уголов-
но-правовых конфликтов, таких как медиация с 
привлечением независимого медиатора и тран-
сакция в ее классическом понимании, в контек-
сте примирения сторон, является воплощением 
основных принципов восстановительной юсти-
ции. Эти подходы не только соответствуют 
направлениям развития современной уголовной 
политики, но и акцентируют внимание на важно-
сти достижения согласия между сторонами кон-
фликта, восстановлении социального мира и кор-
ректировке поведения правонарушителя.

Институт медиации, основывающийся на 
принципе поиска взаимоприемлемого решения 
конфликта между правонарушителем и потерпев-
шим с помощью беспристрастного посредника, 
демонстрирует значительную эффективность в 
разрешении споров. Анализ международного 
опыта подтверждает, что примирение сторон 
существенно упрощается и становится более 
результативным, когда в процессе участвует 
независимый медиатор. Эта роль может выпол-
няться как специализированными медиацион-
ными службами, так и профессиональными меди-
аторами, имеющими соответствующую подго-
товку и опыт.

В Российской Федерации медиация тради-
ционно применяется преимущественно в сфере 
гражданских правоотношений, охватывая такие 
области, как предпринимательская и другие виды 
экономической деятельности, а также трудовые и 
семейные споры. Это положение закреплено в 
Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 193-
ФЗ «О альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (медиацион-
ная процедура)» [3]. Однако потенциал медиации 
в контексте уголовного правосудия ещё не полу-
чил широкого распространения и законодатель-
ного оформления, несмотря на его значимость 
для реализации принципов восстановительной 
юстиции.

Урегулирование возможности применения 
делегированной медиации в рамках уголовных 
дел на законодательном уровне представляется 
не только целесообразным, но и перспективным 
направлением в развитии современной уголов-
ной юстиции. Делегированная медиация предус-
матривает процедуру, в ходе которой стороны 
уголовного процесса добровольно соглашаются 
на участие в медиационной процедуре под руко-
водством квалифицированного и независимого 
медиатора.

Однако, законодательное закрепление 
медиации по уголовным делам требует тщатель-
ной проработки вопросов, связанных с опреде-
лением критериев её применимости, стандартов 
подготовки медиаторов, а также процедурных и 
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юридических гарантий для всех участников про-
цесса. Кроме того, необходимо предусмотреть 
механизмы контроля за качеством и результа-
тами медиационной деятельности, чтобы обеспе-
чить высокую степень защиты прав и интересов 
сторон.

Сравнительно-правовой анализ уголовного 
законодательства стран Содружества Независи-
мых Государств и некоторых стран Западной 
Европы выявляет значительный интерес к меха-
низмам альтернативного урегулирования уголов-
но-правовых конфликтов, в том числе через про-
цедуру трансакции. Трансакция, представляющая 
собой возложение обязанности на виновное лицо 
уплатить определенную сумму в федеральный 
бюджет, рассматривается как эффективный спо-
соб разрешения некоторых видов уголовных дел 
без обращения к традиционному судебному раз-
бирательству.

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство Чехии предоставляет интересный и практи-
ческий пример использования трансакции как 
инструмента примирения сторон. В соответствии 
с этим законодательством, суд имеет право на 
основании взаимного согласия обвиняемого и 
потерпевшего выносить решение о примирении 
сторон. Для этого обвиняемый должен не только 
признать в суде факт совершения им преступле-
ния, но и компенсировать потерпевшему нане-
сенный ущерб или обязаться выполнить все 
необходимые действия для его возмещения. 
Кроме того, значимым условием является внесе-
ние обвиняемым определенной денежной суммы 
в пользу благотворительных целей на счет суда.

Внесение в институт примирения сторон 
условия о трансакции, подразумевающее не 
только обязанность возмещения ущерба потер-
певшему, но и перечисления определенной 
денежной суммы в федеральный бюджет, рассчи-
танной с учетом степени общественной опасно-
сти преступления и материального положения 
виновного лица, может представлять собой зна-
чительное нововведение в уголовное законода-
тельство Российской Федерации.

Здесь необходимо учитывать, что проблема 
признания лица виновным на досудебных стадиях 
является одной из ключевых в рамках рассмо-
трения вопросов примирения сторон и альтерна-
тивных механизмов урегулирования уголов-
но-правовых конфликтов. Это напрямую связано 
с фундаментальным принципом презумпции 
невиновности, закрепленным в части 1 статьи 49 
Конституции Российской Федерации, согласно 
которому каждый, кто обвиняется в совершении 
преступления, считается невиновным, пока его 
вина не будет доказана в установленном феде-
ральным законом порядке и не установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда.

Для решения этой проблемы важно обеспе-
чить, чтобы процедуры досудебного урегулиро-
вания были строго добровольными и основыва-
лись на полном и осознанном согласии всех сто-
рон процесса, включая обвиняемого, который 
должен иметь полную информацию о своих пра-
вах и последствиях участия в таких процедурах. 
Кроме того, необходимо четко разграничить факт 
досудебного урегулирования от признания вины 
в юридическом смысле, чтобы избежать наруше-
ния принципа презумпции невиновности.

Позиция Аверченко А.К. отражает глубокую 
обеспокоенность юридического сообщества по 
поводу необходимости строгого соблюдения кон-
ституционных прав и принципов в процессе уго-
ловного преследования, в том числе презумпции 
невиновности и права на справедливый судебный 
процесс. Установление исключительно судебного 
порядка прекращения уголовного преследования 
по нереабилитирующим основаниям, включая 
примирение сторон, представляется логичным и 
обоснованным шагом в направлении укрепления 
защиты прав и свобод граждан.

Примирение сторон как процедура, потен-
циально влияющая на досудебное прекращение 
уголовного дела, должно осуществляться с пол-
ным учетом конституционных гарантий обвиняе-
мого, чтобы не создавалось условий, при кото-
рых признание вины или участие в процедуре 
примирения могли бы трактоваться как обход 
принципа презумпции невиновности.

Судебный порядок, предложенный Калуги-
ным, предполагает, что любые решения о прекра-
щении уголовного преследования, включая те, 
что основаны на примирении сторон, должны 
приниматься судом. Это обеспечивает дополни-
тельный уровень защиты прав обвиняемого, 
гарантируя, что любые процедурные действия 
будут предприняты на основании объективного и 
всестороннего рассмотрения обстоятельств 
дела, а также в строгом соответствии с законом.

В этой связи, передача права на прекраще-
ние уголовных дел за примирением сторон 
исключительно в ведение судебной системы 
является значительным предложением, направ-
ленным на решение проблемы соответствия про-
цессуальных гарантий принципам конституцион-
ного права и презумпции невиновности. Этот шаг 
может стать важной реформой в области уголов-
ного и уголовно-процессуального законодатель-
ства, направленной на усиление правовых гаран-
тий для обвиняемых и укрепление доверия обще-
ства к системе уголовного правосудия.

Принципиальное изменение законодатель-
ства с целью лишения органов дознания и след-
ствия права на прекращение уголовных дел по 
примирению сторон и делегирование этой компе-
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тенции исключительно судам.  Утверждение о 
том, что при наличии всех необходимых условий, 
предусмотренных законом, право правопримени-
теля на прекращение уголовного дела должно 
трансформироваться в его обязанность, подчер-
кивает стремление к обеспечению более строгой 
регламентации уголовно-правовой процедуры и 
усиление гарантий соблюдения прав потерпев-
ших [4; 8, с. 34].   Предложение закрепить в законе 
прямое предписание о прекращении уголовного 
дела при выполнении определенных условий, 
указанных, например, в статье 25 Уголовного 
кодекса РФ, направлено на устранение субъекти-
визма и усмотрения со стороны правопримените-
лей [9]. 

Особенно важной представляется роль 
добровольного согласия потерпевшего на пре-
кращение уголовного дела, которое должно быть 
выражено через официальное заявление. Это 
подчеркивает акцент на удовлетворении интере-
сов и защите прав потерпевшего, отражая при 
этом основные принципы восстановительной 
юстиции, включая восстановление нарушенных 
прав, компенсацию ущерба и достижение согла-
сия между сторонами.

Проблематика выбора между двумя норма-
тивными положениями, регламентирующими пре-
кращение уголовного преследования в контексте 
российского законодательства, представляет 
собой сложный вопрос, требующий детального 
рассмотрения. В УК РФ, а именно в статье 76, 
закреплено основание для прекращения уголов-
ного дела в случае примирения виновного с 
потерпевшим. Этот процесс предполагает не 
просто отказ от дальнейшего уголовного пресле-
дования, но и наличие весомых оснований для 
считать, что преступление исчерпало свою соци-
альную опасность ввиду достигнутого взаимопо-
нимания между сторонами [1].

С другой стороны, УПК РФ в своей статье 20 
допускает прекращение уголовного дела на осно-
вании примирения сторон, но уже в рамках дел 
частного и частно-публичного обвинения [2]. Это 
подразумевает, что законодательство предусма-
тривает двойные стандарты в вопросах примире-
ния: если в одном случае примирение может 
послужить основанием для прекращения уголов-
ного преследования, то в другом - оно рассма-
тривается в контексте определенных категорий 
уголовных дел.

Основываясь на этом, возникает законо-
мерный вопрос о целесообразности наличия двух 
различных подходов к одному и тому же процессу 
примирения в разных нормативных актах. Важно 
подчеркнуть, что и материальное, и процессуаль-
ное основания для примирения, несмотря на 
кажущуюся разнородность, имеют общую цель - 

урегулирование конфликта между виновным и 
потерпевшим, что в свою очередь способствует 
восстановлению социальной справедливости без 
дальнейшего уголовного преследования.

Однако, несмотря на общую цель, различие 
в процедурах и условиях применения данных 
норм создает определенные трудности в право-
применительной практике. Это поднимает 
вопросы о необходимости пересмотра норматив-
ных актов в части унификации подходов к прими-
рению сторон, чтобы обеспечить более четкое и 
предсказуемое правоприменение.

В профессиональной практике при возник-
новении вопроса о выборе между положениями 
статьи 76 УК РФ и статьи 20 УПК РФ, обычно пре-
имущество отдают положениям материального 
права. Такой подход обоснован стремлением 
максимально учесть интересы потерпевшего, 
включая возможность восстановления причинен-
ного ущерба, что выходит за рамки простого пре-
кращения уголовного преследования по делам 
частного обвинения.

Этот феномен подчеркивает важную роль 
материального права в урегулировании отноше-
ний между виновным и потерпевшим, выходя на 
передний план перед процессуальными аспек-
тами. Он также поднимает вопрос об оптималь-
ности и достаточности существующих механиз-
мов правового регулирования в данной сфере.

С учетом изложенного представляется акту-
альным предложение о дополнении Уголовного 
кодекса РФ новым основанием для освобожде-
ния от уголовной ответственности, основанном 
на примирении сторон по делам частного обвине-
ния.

Отсутствие четкого определения понятия 
«примирение» в УК РФ и УПК РФ представляет 
собой одну из ключевых проблематик, осложня-
ющих правоприменительную практику в области 
урегулирования конфликтов на основе примире-
ния между потерпевшим и лицом, совершившим 
преступление. Данная неопределенность позво-
ляет интерпретировать процесс примирения в 
широком диапазоне форм и обстоятельств, вклю-
чая те, которые могут носить принудительный 
характер из-за страха, угрозы мести или обще-
ственного осуждения.

Такая ситуация, несомненно, противоречит 
основополагающим принципам идеи примирения, 
которая должна базироваться на добровольно-
сти, осознанном принятии и искреннем желании 
сторон уладить возникший конфликт, заключаю-
щемся не только в прекращении уголовного пре-
следования, но и в достижении социального мира 
и восстановлении нарушенных отношений. Отсут-
ствие нормативного закрепления критериев и 
условий примирения ведет к правовой неопреде-
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ленности, снижая эффективность данного инсти-
тута как инструмента восстановительного право-
судия.

В этой связи представляется актуальным 
внесение изменений в соответствующие разделы 
УК РФ и УПК РФ, направленных на формулирова-
ние четкого и всестороннего определения «при-
мирения», а также установление конкретных 
условий и процедур, которые должны соблю-
даться для его достижения. Такие изменения 
должны включать критерии добровольности и 
безоговорочности согласия сторон на примире-
ние, исключая возможность его достижения под 
давлением или в результате принуждения.

Важную роль в развитии и успешном функ-
ционировании института примирения играет 
повышение уровня правосознания и юридиче-
ской культуры общества. Образовательные про-
граммы, направленные на повышение осведом-
ленности о преимуществах и возможностях при-
мирения, могут способствовать формированию 
более позитивного отношения к данному меха-
низму разрешения конфликтов. Это, в свою оче-
редь, потребует совместных усилий как со сто-
роны государства, так и общественных организа-
ций, направленных на пропаганду идей восстано-
вительной юстиции и разрешения конфликтов на 
основе взаимного уважения и сотрудничества. 

Выводы. Заключение.
В завершение исследования института при-

мирения сторон в уголовном процессе Россий-
ской Федерации, мы приходим к выводу о его 
значительной роли и потенциале в контексте 
решения уголовно-правовых конфликтов. Иссле-
дование подтвердило, что примирение может 
стать ключевым элементом в стремлении к гума-
низации правосудия, предоставляя возможность 
для восстановления нарушенных отношений, а 
также обеспечения интересов как потерпевших, 
так и обвиняемых. Однако, несмотря на его оче-
видные преимущества, существующее норматив-
ное регулирование и практика применения инсти-
тута требуют существенного совершенствования.

Был выявлен ряд проблем, которые необхо-
димо решить для повышения эффективности 
примирения: отсутствие единого подхода в опре-
делении и процедурах примирения, коллизии 
между нормами уголовного и уголовно-процессу-
ального права, а также необходимость укрепле-
ния правовой культуры и осведомленности обще-
ственности о преимуществах примирения. Поэ-
тому считаем необходимым внести изменения в 
законодательство, которые уточнят понятийный 
аппарат и закрепят четкие процедуры примире-
ния, обеспечивая при этом соблюдение прав и 
интересов всех участников процесса.

Также следует активнее внедрять в прак-
тику механизмы медиации и трансакции, которые 
могут способствовать более эффективному и 
справедливому урегулированию конфликтов. Эти 
инструменты в полной мере отвечают принципам 
восстановительной юстиции и могут стать важ-
ным шагом на пути к декриминализации и гумани-
зации уголовного правосудия.

Таким образом, развитие и совершенство-
вание института примирения сторон может 
открыть новые перспективы для уголовного пра-
восудия России, направленные на укрепление 
социальной гармонии, справедливости и доверия 
к правовой системе. 
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Анализ преступности в Российской Феде-
рации указывает на значительный уро-

вень рецидива, который является одной из наи-
более острых проблем современного уголовного 
права. Согласно статистическим данным, Судеб-
ного Департамента при Верховном Суде РФ, за 
2023 год, по всем составам Уголовного Кодекса 
РФ (Далее – УК РФ) было осуждено 555 743 лица, 
причем 216 521 человек имели неснятую и непо-
гашенную судимость[4].

Этот факт свидетельствует о том, что при-
меняемые уголовно-правовые меры наказания не 
достигают своей главной цели — предупрежде-
ния рецидива преступлений, что ставит под 
сомнение их эффективность в контексте обще-
принятых принципов уголовной ответственности, 
таких как справедливость, гуманизм и предупре-
ждение новых преступлений. Данный аспект тре-
бует всестороннего исследования причин реци-
дивной преступности и совершенствования меха-
низмов профилактики.

В соответствии с УК РФ, рецидив престу-
плений рассматривается как отягчающее обстоя-
тельство, что повышает степень общественной 
опасности деяния и может служить основанием 
для ужесточения наказания. Однако, практика 
применения уголовного законодательства, свя-
занная с рецидивом, показывает, что усиление 
санкций само по себе не всегда ведет к сниже-
нию уровня повторных преступлений. Это свиде-
тельствует о необходимости углубленного ана-
лиза факторов, способствующих рецидивам, как 
на индивидуальном уровне, так и на уровне 
системы уголовного правосудия в целом.

Существующие научные исследования 
рецидивной преступности указывают на необхо-
димость комплексного подхода к изучению дан-
ного явления. Так, рецидивные преступления 
представляют собой результат действия как объ-
ективных, так и субъективных факторов. Согласно 
позиции О.В. Филипповой, объективные факторы 
включают социальные, организационные и пра-
вовые условия, которые способствовали перво-
начальному совершению преступления. Это 
может быть связано с социальным окружением, 
недостатками в воспитании, а также особенно-
стями системы исправительных учреждений, 
которые зачастую оказываются неспособными 
обеспечить полноценную реабилитацию лиц, 
отбывших наказание. Субъективные факторы, в 
свою очередь, зависят от личностных характери-
стик преступника, его антисоциальных установок 
и психологических особенностей, таких как низ-
кая мотивация к социальной реабилитации и 
отсутствие устойчивой системы ценностей [8].

Альтернативные точки зрения, представ-
ленные в научной литературе, предполагают 
дифференциацию детерминант рецидивной пре-
ступности на первичные и вторичные. В соответ-
ствии с данными исследованиями, первичные 
детерминанты рецидивной преступности связаны 
с теми обстоятельствами, которые обусловили 
совершение первичного преступления. Это могут 
быть социальные, экономические, психологиче-
ские и другие факторы, предшествовавшие пре-
ступному деянию. В свою очередь, вторичные 
факторы возникают после освобождения осу-
жденного из мест лишения свободы и включают, 
помимо прочего, проблемы с постпенитенциар-
ной адаптацией, недостаточную работу социаль-
ных институтов и уполномоченных правоохрани-
тельных органов, а также отсутствие должным 
образом функционирующих реабилитационных 
программ, направленных на социальную реинте-
грацию лица, отбывшего наказание [3].

Другая группа авторов утверждает, что 
рецидивная преступность является неотъемле-
мой частью общей преступности и испытывает 
влияние широкого комплекса социальных, эконо-
мических и культурных факторов. В данной кон-
цепции выделяются общие причины, присущие 
всей преступности, и специальные факторы, 
касающиеся исключительно рецидивной пре-
ступности. Например, в работах некоторых кри-
минологов указывается на то, что к общим причи-
нам относятся социальные неравенства, недо-
статки в системе образования и правопримене-
ния, в то время как специфические причины 
рецидива связаны с постпенитенциарной деза-
даптацией и недостаточной социальной поддерж-
кой, которые усиливают вероятность повторного 
совершения преступлений после отбытия наказа-
ния [5].

Целесообразно выделять три основных 
уровня анализа причин и условий повторной пре-
ступности: общественно-социальный, социаль-
но-психологический и индивидуальный. На обще-
ственно-социальном уровне рассматриваются 
макросоциальные условия, такие как уровень 
безработицы, качество системы образования и 
доступ к социальной помощи. Социально-психо-
логический уровень анализа охватывает межлич-
ностные и внутриличностные факторы, способ-
ствующие преступному поведению. Индивиду-
альный уровень включает в себя личные мотивы, 
психологические особенности и предшествую-
щий криминальный опыт лица, что играет ключе-
вую роль в прогнозировании вероятности реци-
дива.
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Считается, что данный многоуровневый 
подход к исследованию рецидивной преступно-
сти, опирающийся на совокупность социальных, 
психологических и индивидуальных факторов, 
позволяет не только глубже понять механизмы 
воспроизводства преступного поведения, но и 
разрабатывать более эффективные меры профи-
лактики рецидива. 

Общесоциальные факторы преступности 
представляют собой совокупность социальных 
процессов и явлений, действующих на уровне 
всего общества, которые находят своё выраже-
ние в противоречиях социального бытия и кол-
лективного сознания. Эти противоречия проявля-
ются в различных сферах жизнедеятельности, 
включая экономическую, политическую, соци-
альную и культурную области, и оказывают непо-
средственное влияние на уровень преступности. 
В рамках социально-психологического аспекта 
причины преступного поведения формируются 
внутри малых социальных групп, где происходит 
становление личности правонарушителя. Особое 
внимание следует уделить роли микросреды, в 
которой пребывают рецидивисты, так как именно 
она оказывает прямое воздействие на их лич-
ностные установки и мотивацию к совершению 
повторных преступлений[9].

С точки зрения уголовного права и крими-
нологии, рецидив преступлений следует рассма-
тривать как результат сложных взаимодействий 
индивидуальных и социальных факторов, в том 
числе недостатков в деятельности государствен-
ных и общественных институтов, занимающихся 
профилактикой преступности. Согласно ст. 18 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 
рецидив преступлений заключается в соверше-
нии лицом нового преступления после вступле-
ния в законную силу приговора за предыдущее 
преступление. Рецидивная преступность харак-
теризуется не только антисоциальными чертами 
личности правонарушителя, но и наличием кри-
миногенной ситуации, которая способствует 
повторному совершению преступлений.

Основными факторами, способствующими 
рецидиву преступлений, выступают как личност-
ные особенности правонарушителей, так и усло-
вия их внешней среды. К личностным детерми-
нантам можно отнести антисоциальные уста-
новки, агрессивность, неспособность к конструк-
тивному разрешению конфликтов, низкий 
уровень социальной адаптации. Эти факторы 
усиливаются влиянием неблагоприятных условий 
в микросоциальной среде — отсутствие социаль-
ной поддержки, бедность, безработица, крими-
нальные связи, что находит своё отражение в 
практике профилактических и правоохранитель-
ных органов.

Криминологическая наука настаивает на 
необходимости учета общесоциальных факто-
ров, влияющих на преступность, в том числе 
рецидивную. Особую роль играют экономические 
факторы, которые прямо или косвенно оказы-
вают влияние на уровень преступности в стране. 
Как известно, экономическая нестабильность, 
выражающаяся в снижении темпов производ-
ства, инфляции, росте безработицы и других 
негативных явлениях, способна создавать усло-
вия для роста преступности, в том числе реци-
дивной. Эти процессы приводят к снижению 
уровня жизни населения, что нередко становится 
причиной криминогенного поведения отдельных 
лиц.

В современных условиях рыночной эконо-
мики и высокой конкуренции на рынке труда 
работодатели редко проявляют заинтересован-
ность в привлечении труда лиц, отбывающих 
наказание по уголовным статьям. Реальная ситу-
ация такова, что организации, особенно те, кото-
рые функционируют в сельской местности, зача-
стую сталкиваются с дефицитом рабочих мест и 
не проявляют желания принимать на работу осу-
жденных[6].

Труд осужденных является одним из спосо-
бов их исправления, а также позволяет возме-
щать ущерб, причиненный потерпевшим и госу-
дарству. Однако нехватка рабочих мест делает 
невозможным полное выполнение осужденными 
своих обязательств по возмещению ущерба, 
материальной поддержке своих семей, оплате за 
питание и предметы личного обихода. 

Лица, покинувшие места лишения свободы, 
после освобождения оказываются в крайне 
затруднительном материальном положении, что 
вызвано отсутствием возможности накопления 
средств в период нахождения в исправительном 
учреждении. В ходе исполнения наказания боль-
шинство осуждённых не имеют возможности 
зарабатывать деньги, что лишает их финансовой 
базы для первоначального обустройства после 
освобождения. Дополнительно утрата социально 
значимых связей и контактов усугубляет их ситу-
ацию, что подтверждается статистическими дан-
ными: ежегодно около 220 тысяч человек выхо-
дят на свободу из исправительных учреждений. 
Примерно треть из них не имеют регистрации или 
постоянного места жительства, а почти каждый 
второй сталкивается с трудностями при трудоу-
стройстве[7].

Низкая конкурентоспособность осуждён-
ных на рынке труда обусловлена несколькими 
факторами. Во-первых, у многих из них отсут-
ствуют профессиональные навыки, необходимые 
для трудоустройства, а также наблюдается недо-
статок мотивации. Во-вторых, работодатели 
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нередко отказываются принимать на работу лиц с 
судимостью, что связано с предубеждением 
относительно их низкой трудовой дисциплины, а 
также наличием алкогольной или наркотической 
зависимости. Указанные факторы ставят освобо-
дившихся лиц в положение, при котором они 
фактически остаются без средств к существова-
нию. Их бытовая и трудовая неустроенность 
повышает риск рецидива, что подтверждается 
судебной практикой по делам о повторных пре-
ступлениях.

Проблема рецидива преступлений среди 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
становится актуальной с точки зрения государ-
ственной политики по профилактике правонару-
шений. Федеральный закон от 26 июня 2016 г. 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» наце-
ливает государство на разработку и реализацию 
комплекса мер ресоциализации таких лиц. Под 
ресоциализацией понимается осуществление 
мероприятий социально-экономического, педа-
гогического и правового характера, направлен-
ных на возвращение бывших осуждённых к пол-
ноценной жизни в обществе [1]. Однако данный 
нормативный акт не содержит детализирован-
ного механизма реализации этих мер, а также не 
определяет конкретные органы государственной 
власти и их полномочия в этом процессе.

Уголовно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации предусматривает 
некоторые меры помощи лицам, освобождаемым 
из мест лишения свободы. В частности, статьи 
180 и 181 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
обязывают государственные органы содейство-
вать трудовому и бытовому устройству осво-
бождённых, предоставлять им одежду, продукты 
питания и оплачивать проезд к месту жительства. 
Также освобождённым выплачивается единовре-
менное пособие. Помимо этого, Федеральный 
закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об обществен-
ном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания» устанавли-
вает порядок взаимодействия общественных 
объединений с целью оказания помощи лицам, 
находящимся в местах лишения свободы [2]. 
Среди прочего, предусмотрено содействие в 
решении вопросов трудоустройства, получения 
медицинской помощи и других социальных гаран-
тий.

Особое внимание следует уделить анализу 
изменений в уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации, связанных с рецидивом. 
Внесение изменений в Уголовный кодекс РФ 
Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ, 
существенно сузивших понятие рецидива, 
повлекло за собой ограничение признания реци-
дива опасным или особо опасным. Согласно 

новым положениям, наказание за повторное пре-
ступление не может быть менее одной трети от 
максимального срока самого строгого наказа-
ния. Однако данные изменения привели к непред-
виденным последствиям: несмотря на первона-
чальное снижение числа лиц, признанных совер-
шившими преступления при опасном или особо 
опасном рецидиве, начиная с 2009 года, стати-
стика вновь демонстрирует устойчивый рост 
числа таких преступлений[10]. Это свидетель-
ствует о том, что законодательные изменения, 
направленные на сокращение рецидивной пре-
ступности, не достигли своей цели, а скорее спо-
собствовали ее увеличению.

Развитие рецидивной преступности также 
находит свои корни в деформациях духов-
но-нравственной сферы общества, вызванных 
кризисом ценностей и изменением традиционной 
системы общественных ориентиров. В результате 
разрушения традиционных нравственных норм и 
отсутствия сформированной новой идеологии 
возникает моральный вакуум, что порождает 
правовой нигилизм и способствует деградации 
нравственных основ общественных отношений. 

Согласно статье 7 Конституции РФ, госу-
дарство обязано обеспечивать условия, необхо-
димые для достойной жизни и свободного разви-
тия человека, что включает также его духовное 
развитие. Однако фактическое неисполнение 
государством своих обязанностей в этой сфере, 
выражающееся, в частности, в сокращении 
финансирования образования, науки и культуры, 
привело к снижению уровня правового воспита-
ния и формированию у граждан поверхностного 
отношения к закону. Статья 43 Конституции РФ 
гарантирует право на доступное и бесплатное 
образование, однако недостаточный уровень 
финансирования образовательной системы пре-
пятствует реализации этого права в полной мере, 
что сказывается и на качестве правового образо-
вания.

Низкий уровень правосознания и правовой 
неграмотности в обществе создают предпосылки 
для рецидивной преступности, так как многие 
граждане не осознают значения уголовно-право-
вых запретов и последствий их нарушения. Про-
паганда криминальных субкультур и правовой 
нигилизм, распространенные в определенных 
социальных кругах, усиливают неуважение к 
закону и поощряют повторное совершение пре-
ступлений. Криминальная субкультура, основы-
вающаяся на собственных «нормах» и «ценно-
стях», активно насаждает идеи, оправдывающие 
нарушение правопорядка и поощряющие проти-
воправные действия. Статья 13 Конституции РФ 
прямо запрещает создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели которых направ-
лены на разжигание социальной, расовой, нацио-
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нальной или религиозной розни, однако распро-
странение идеологий, связанных с криминальной 
субкультурой, свидетельствует о недостаточной 
эффективности действующих мер противодей-
ствия таким объединениям.

Таким образом, детерминанты рецидивной 
преступности носят комплексный характер и 
включают в себя не только социально-экономи-
ческие факторы, но и глубокие нарушения в 
духовно-нравственной сфере общества. Для 
эффективного противодействия рецидивной пре-
ступности требуется системное решение про-
блем, связанных с социальной несправедливо-
стью, имущественным неравенством, недостат-
ком правового воспитания и распространением 
криминальных идеологий. Важной мерой в 
борьбе с рецидивом является формирование у 
граждан устойчивой правовой культуры и уваже-
ния к закону.
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В соответствии с Федеральными Зако-
нами «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» [1] (далее – Закон об ОРД), «О госу-
дарственной тайне [2] (далее – Закон о государ-
ственной тайне) сведения об оперативно-розыск-
ной деятельности (далее – ОРД) отнесены к 
государственной тайне, разглашение или утрата 
которых может  нанести ущерб интересам опера-
тивно-розыскной деятельности, снизить ее  
эффективность и  таким  образом  поставить  под  
угрозу   безопасность лиц, участвующих в подго-
товке и проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Перечень сведений в области ОРД, которые 
могут быть отнесены к государственной тайне, 
содержится в первую очередь в Законе о госу-
дарственной тайне. Согласно ст. 5 данного закона 
к государственной тайне в области ОРД отнесены 
сведения о силах, средствах, об источниках, о 
методах, планах и результатах  ОРД и деятельно-
сти по противодействию терроризму, а также 
данные о финансировании этой деятельности;  
силах, средствах, об источниках, методах, планах 
и результатах деятельности по обеспечению без-
опасности лиц, в отношении которых принято 
решение о применении мер государственной 
защиты, данные о финансировании этой деятель-
ности, если эти данные раскрывают перечислен-

ные сведения, а также отдельные сведения об 
указанных лицах;  лицах, сотрудничающих или 
сотрудничавших на конфиденциальной основе с 
органами, осуществляющими ОРД.

В ч.1 ст. 12 Закона  об ОРД конкретизиро-
ван  перечень  сведений об ОРД, которые состав-
ляют государственную  тайну.  Кроме указанных 
выше сведений, данный перечень дополнен све-
дениями  о лицах, внедренных в организованные 
преступные группы, о штатных негласных сотруд-
никах органов, осуществляющих ОРД;  сведения 
об организации и о тактике проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий.

Как указано в ст. 2 Закона  РФ о государ-
ственной тайне, система защиты государствен-
ной тайны – это совокупность органов защиты 
государственной тайны, используемых ими 
средств и методов защиты сведений, составляю-
щих государственную тайну, и их носителей, а 
также мероприятий, проводимых в этих целях. 

Согласно Закона  об ОРД правовыми  сред-
ствами  защиты  сведений об ОРД, составляющих 
государственную тайну, являются следующие 
основные положения:

 – право лица истребовать от органа, осущест-
вляющего  ОРД,  сведения  о  полученной  о   
нем   информации   в   пределах, допускае-
мых требованиями конспирации и исключа-
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ющих  возможность  разглашения государ-
ственной тайны (ч. 4 ст. 5). Принципиальная 
значимость данного положения заключа-
ется в том, что лицо не может получить всю 
собранную о нем информацию, поскольку у 
гражданина нет конституционного права на 
истребование всей собранной о нем инфор-
мации. Эта позиция получила подтвержде-
ние  в определении Конституционного Суда 
РФ от 12 мая 2003 г. № 173-О, от 29 января 
2009 г. № 3-О-О, от 29 сентября 2011 г. № 
1063-О-О, от 17 ноября 2011 г. № 1585-О-О 
и др.;

 – непредставление судье сведений о  лицах,  
внедренных  в  организованные преступные 
группы, о штатных негласных сотрудниках  
органов,  осуществляющих ОРД, и о лицах, 
оказывающих им  содействие  на конфиден-
циальной основе (ч. 5 ст. 5), а также об орга-
низации  и  тактике проведения оператив-
но-розыскных мероприятий (ч. 4 ст. 9);

 – обязанность   руководителей   судебных   
органов   создавать   условия,

 – обеспечивающие защиту сведений, которые 
содержатся  в  представляемых  судье опе-
ративно-служебных документах ( ч. 9 ст. 9);

 – рассекречивание упомянутых выше сведе-
ний, cоставляющих государственную тайну, 
только на основании постановления руково-
дителя оперативно-розыскного органа (ч. 1 
ст. 12). Очевидно, что принятие  постановле-
ния должно  быть  вызвано  объективными  
обстоятельствами   и   в достаточной мере 
аргументировано. Так, межведомственная 
Инструкция о порядке представления 
результатов ОРД органу дознания, следова-
телю или в суд от 27 сентября 2013 года 
предписывает, что при необходимости рас-
секречивания сведений, содержащихся в 
материалах, отражающих результаты ОРД, 
руководителем органа, осуществляющего 
ОРД (начальником или его заместителем), 
выносится постановление о рассекречива-
нии сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и их носителей (приложение № 3 
к Инструкции) (п. 14) [3]. 

 – допустимость предания гласности сведений 
о лицах, внедренных в организованные пре-
ступные группы, о штатных негласных 
сотрудниках органов, осуществляющих 
ОРД, а также о лицах, оказывающих или 
оказывавших им содействие на конфиден-
циальной основе, лишь с их согласия в 
письменной форме и в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами (ч. 2 ст. 
12), за исключением случаев ,  требующих 
их привлечения к уголовной ответственно-
сти  (ч. 3 ст. 21);

 – установление порядка хранения судебного 
решения на право проведения оператив-
но-розыскного мероприятия и материалов, 
послужившие основанием для принятия 
такого решения только в органах, осущест-
вляющих ОРД (ч. 3 ст. 12). Это правило не 
означает запрет на приобщение копии 
такого решения к материалам уголовного 
дела, в котором в качестве доказательств 
используются результаты ОРД; не исклю-
чает оно и ознакомление с таким судебным 
решением обвиняемого. Межведомствен-
ной Инструкцией от 27 сентября 2013 года 
прямо предусмотрено, что в случае пред-
ставления уполномоченным должностным 
лицам результатов ОРД, полученных при 
проведении ОРМ, которые ограничивают 
конституционные права человека и гражда-
нина на тайну переписки, телефонных пере-
говоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям элек-
трической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища, к ним при-
лагаются копии судебных решений о прове-
дении ОРМ (п. 12) [3];

 – обеспечение конфиденциальности содей-
ствия отдельных лиц органам, осуществля-
ющим  ОРД (ч. 1 ст. 17);

 – обязанность уполномоченных прокуроров 
обеспечивать защиту сведений, содержа-
щихся в представленных документах и 
материалах (ч. 4 ст.  21).
К сказанному следует добавить, что в ст. 

12.1  Закона об ОРД сконцентрированы предпи-
сания о недопустимости разглашения сведений 
об осуществлении ОРД. В этой статье констати-
руется, что сведения, содержащиеся в запросах, 
направляемых гражданам и организациям в про-
цессе осуществления ОРД, не подлежат разгла-
шению (за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящей статьей), о чем указывается в 
соответствующем запросе. Указанные сведения 
могут быть преданы гласности лишь с разреше-
ния должностного лица органа, осуществляю-
щего ОРД, и только в том объеме, в каком им 
будет признано это допустимым, если того тре-
буют служебные интересы.

Анализ указанных выше предписаний 
Закона об ОРД позволил выявить дискуссионные 
вопросы, возникающие при их реализации. 

Так, в ч. 5 ст. 5, ч.1 ст. 12, ч. 3 ст. 21 Закона 
об ОРД говорится о лицах, оказывающих опера-
тивно-розыскным органам содействие на конфи-
денциальной основе. В ч. 2 ст. 12 этого же закона 
законодатель использует словосочетание «лица, 
оказывающие или оказывавшие содействие на 
конфиденциальной основе». Последнее словосо-
четание закреплено п. 4 ст. 5 Закона о государ-



186  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

ственной тайне. Буквальное его толкование при-
водит к мысли, что речь идет не только о лицах, 
которые в настоящее время оказывают конфи-
денциальное содействие оперативно-розыскным 
органам, но и о лицах, которые ранее сотрудни-
чали с ними на конфиденциальной основе.

Явное противоречие между указанными 
взаимосвязанными нормами необходимо испра-
вить. В связи с чем представляется целесообраз-
ным дополнить ч. 5 ст. 5, ч. 1  ст. 12, ч. 3 ст. 21 
Закона об ОРД после слов «оказывающих» сло-
вом «или оказывавших». Внесение подобного 
рода уточнений обеспечило бы повышение 
эффективности правовой защиты сведений о 
конфидентах.

Как отмечалось выше, в ч. 5 ст. 5, ч. 1 и 2  ст. 
12, ч. 3 ст. 21 Закона об ОРД  законодатель 
использует словосочетание «лица, внедренные в 
организованные преступные группы». Такой под-
ход представляется не совсем правильным. 
Представляется, что правовая защита должна 
распространяться и на лиц, которые ранее явля-
лись субъектами оперативного внедрения. С уче-
том сказанного, предлагаем указанные нормы 
после слова «внедренных» дополнить словами 
«или внедрявшихся». Принятие такой поправки 
направлено на повышение эффективности пра-
вовой защиты сведений о субъектах оператив-
ного внедрения.

Используемый в Законе об ОРД термин 
«организованные преступные группы» не охваты-
вает иные возможные объекты оперативного вне-
дрения. Например, в зависимости от конкретной 
ситуации объектами оперативного внедрения 
могут быть преступные сообщества (преступные 
организации), экстремистские сообщества (орга-
низации), террористические организации, неза-
конные вооруженные формирования; отдельные 
лица, в отношении которых имеются сведения о 
подготавливаемых, совершаемых или совершен-
ных ими преступлениях и пр. Поэтому более пло-
дотворным представляется использовать в ч. 1 и 
2 ст. 12, ч. 3 ст. 21 словосочетание  «преступная 
среда» как обобщающее понятие, включающее 
различные виды объектов оперативного внедре-
ния.

Из содержания ч. 3 ст. 21 Закона об ОРД 
следует, что представление соответствующему 
прокурору сведений о лицах, оказывающих кон-
фиденциальное содействие оперативно-розыск-
ным органам, а также о субъектах оперативного 
внедрения допускается только с их письменного 
согласия, за исключением случаев, требующих их 
привлечения к уголовной ответственности. Дру-
гими словами, письменное согласие конфидента 
не требуется в случае его привлечения к уголов-
ной ответственности, вне зависимости от того, 

при каких обстоятельствах им совершено пре-
ступление. Такое решение представляется не 
вполне приемлемым, так как не соответствует 
требованиям конспирации и защиты сведений о 
конфидентах. К примеру, в отдельных ситуациях 
конфиденты могут совершать преступления вне 
связи с их участием в подготовке и проведении 
оперативно-розыскных мероприятий (конфидент 
может совершить по неосторожности нарушение 
правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ). 

Представляются, что при совершении таких 
и других подобных преступлений вряд ли есть 
необходимость представлять прокурору сведе-
ния о конфидентах без их согласия. Очевидно, 
что эти деяния не имеют прямого отношения к 
ОРД и выходят за рамки предмета прокурорского 
надзора за ОРД, установленного ст. 29 Федераль-
ного закона о прокуратуре [4]. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем 
следующую редакцию ч. 3 ст. 21 Закона об ОРД: 
«Сведения о лицах, внедренных или внедряв-
шихся в преступную среду, о штатных негласных 
сотрудниках органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, а также о лицах, 
оказывающих  или оказывавших содействие этим 
органам на конфиденциальной основе, представ-
ляются соответствующим прокурорам только с 
письменного согласия перечисленных лиц, за 
исключением случаев, требующих их привлече-
ния к уголовной ответственности в связи с их уча-
стием в оперативно-розыскной деятельности» 
(курсивом выделены предлагаемые изменения). 

Другим спорным моментом является фор-
мулировка статьи 12 Закона об ОРД: «Защита 
сведений об органах, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность». По нашему мне-
нию,  действующая формулировка не полной 
мере соответствует содержанию данной статьи, 
так как в ней отсутствуют какие-либо сведения об 
оперативно-розыскных органах. Полагаем, что 
было бы правильным сформулировать название 
ст. 12 Закона об ОРД в следующей редакции: 
«Защита сведений об оперативно-розыскной 
деятельности». В плане сравнительного анализа 
отметим, что аналогичный подход применен в 
Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. 
№ 307-З (ред. от 06.01.2021) «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности». Статья 48 данного закона 
сформулирована в следующей редакции: «Защита 
сведений об оперативно-розыскной деятельно-
сти». Кроме этого, предлагаемая формулировка 
корреспондирует названию ст. 12.1 Закона об 
ОРД: «Недопустимость разглашению сведений об 
осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности». 

Изложенное, на наш взгляд, достаточно 
убедительно свидетельствует о целесообразно-
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сти внесения соответствующих изменений в ст. 
12 Закона об ОРД. Предлагаемые изменения 
внесли бы  большую  ясность в   содержание   
анализируемого нормативно-правового матери-
ала о защите сведений об оперативно-розыскной 
деятельности.    
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Правовое регулирование.
Модернизация норм, устанавливающих уго-

ловную ответственность за финансирование тер-
роризма, включая определение квалифицирую-
щих признаков преступности деяния, мер ответ-
ственности, а также международно-правовых 
норм, касающихся разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег, финансированием 
терроризма [1,3].

Финансовый мониторинг.
Названное направление должно реализовы-

ваться в следующих областях: развитие нацио-
нальных и международных систем мониторинга 
финансовых потоков для выявления подозри-
тельных транзакций, что включает обязанность 
банков и других финансовых организаций по 
мониторингу транзакций и сообщению о подо-
зрительных в компетентные органы и идентифи-
кации клиентов.

Международное сотрудничество. 
Международное сотрудничество должно 

реализовываться через укрепление сотрудниче-
ства между государствами в области обмена 
информацией, данными, совместных расследо-
ваний, правоприменительной практики [6]. Обмен 
данными подразумевает создание механизмов 
для эффективной реализации обмена информа-
цией о подозрительных финансовых операциях и 
террористических организациях, группировках 
между правоохранительными органами и финан-
совыми учреждениями разных государств.

Превентивные, профилактические меры.
Профилактика финансирования терро-

ризма должна включать разные уровни осущест-
вления превентивной деятельности, такие как 
повышение уровня образования и осведомленно-
сти населения (проведение кампаний по повыше-
нию осведомленности о механизмах финансиро-
вании терроризма среди граждан, бизнеса и 
государственных структур[2,4]); социальные про-
граммы (разработка программ, их модернизация, 
с учетом изменений условий, в которых они при-
званы реализовываться,  направленных на пре-
дотвращение радикализации и вовлечения моло-
дежи в экстремистскую, террористическую дея-
тельность, что должно включать и поддержку 
образовательных, культурных инициатив).

Использование последних технических и 
научных разработок.

Для осуществления анализа данных, кото-
рые могут выявить наличие аномалий в финансо-
вых потоках и обнаружить подозрительные 
схемы, необходимы специальные технологии, 
научные разработки. Помимо правовых норм, 

мониторинг блокчейна, операций с криптовалю-
тами [7,9], которые могут использоваться для 
финансирования терроризма, требует примене-
ния информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, инструментов, что предполагает в свою 
очередь использование последних технических и 
научных разработок. 

Решение проблем и вызовов, связанных 
со скрытностью финансовых потоков.

С одной стороны, использование сложных 
схем, таких как оффшоры и подставные компа-
нии, для сокрытия источников финансирования, 
с другой - глобализация и интернет, упрощают 
реализацию трансакции и доступ к финансовым 
ресурсам, усложняют контроль и мониторинг 
рассматриваемой проблемы.

Контроль за неправительственными орга-
низациями (НПО и гуманитарные организации).

Необходимо исключить возможность 
использования помощи, предоставляемой гума-
нитарными организациями[5,8], для финансиро-
вания терроризма, что требует четких правил и 
контроля за финансированием таких организа-
ций. 

Подводя итог изложенному выше, хотелось 
бы отметить, что борьба с финансированием тер-
роризма требует комплексного подхода и сотруд-
ничества на международном уровне. Эффектив-
ные меры должны включать как правовое регули-
рование, финансовый мониторинг, превентивные 
меры, так и использование современных научных 
и технических разработок. Помимо того особое 
внимание необходимо уделять социальному 
направлению, работая над устранением причин, 
способствующих радикализации и вовлечению в 
террористическую деятельность.
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Россия многонациональное, многокон-
фессиональное государство и недооце-

нивать, а тем более игнорировать проблемы обо-
стрения межнациональных, межэтнических и 
межрелигиозных отношений недопустимо и 
крайне опасно. Для успешной профилактики экс-
тремизма органам государственной и муници-
пальной власти необходимо владеть знаниями, 
умениями и навыками в сфере регулирования 
межэтнических и межконфессиональных отно-

шений и на основе комплексных знаний осущест-
влять грамотные действия, обеспечивающие в 
регионах страны в целом политическую стабиль-
ность и правопорядок.

Особую опасность сегодня представляет 
формирование так называемой «идейной плат-
формы» националистических сил в составе меж-
дународных экстремистских и террористических 
организаций, нацеленных на идею администра-
тивно-территориальных изменений в регионах, 
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на попытки нарушения территориальной целост-
ности Российской Федерации. Учитывая исклю-
чительную опасность фигуры организаторов экс-
тремистских и террористических организаций, 
законодатель предусмотрел самостоятельную 
уголовную ответственность за сам факт создания 
таких организаций [1, с. 179]. 

Одним из современных инструментов раз-
жигания этнической розни и совершения на ее 
основе преступлений, используемых экстреми-
стами и террористами, являются Интернет-ре-
сурсы и популярные мессенджеры. В экстре-
мистской среде становится все более популяр-
ным применение видеороликов и использование 
социальных сетей, в том числе видеороликов о 
нападении на людей другой национальности. 
Таким способом экстремистские организации 
стремятся дестабилизировать обстановку в 
стране. Подобные проявления разжигания меж-
национальной и межрелигиозной розни и должны 
пресекаться всеми методами и средствами.

Национальный и политический экстремизм 
являются опаснейшими его проявлениями, соз-
дающими угрозу конституционному строю, 
системе государственного управления, способ-
ствующими разжиганию нетерпимости, возник-
новению межнациональных конфликтов, выра-
жающими притязания на власть.

Отдельными пользователями мессенджера 
«Телеграм», украинскими спецслужбами, сейчас 
активно распространяются материалы о необхо-
димости отделения республики от Российской 
Федерации, участия в СВО на стороне Вооружен-
ных сил Украины, организации и участия в несо-
гласованных протестных мероприятиях. При этом 
активно используются технологии «цветных рево-
люций». Все это направлено на подрыв основ 
государственности, изменение традиционных 
ценностей нашего общества. 

Проявления национально-этнического экс-
тремизма подрывают авторитет органов государ-
ственной власти всех уровней среди представи-
телей различных этнических групп. Названные 
факторы способствуют ослаблению российской 
государственности в целом, возникновению и 
усилению в отдельных субъектах Российской 
Федерации сепаратистских настроений, что, в 
свою очередь, создает благоприятные возмож-
ности для экстремистов. 

Ярким примером такой деятельности явля-
ется функционирование за рубежом Междуна-
родного общественного движения по разруше-
нию многонационального единства и территори-
альной целостности России «Антироссийское 
сепаратистское движение» и его структурные 
подразделения, представляющих из себя в том 
числе этносепаратистские объединения. Указан-
ное движение и входящие в него организации 

признаны экстремистскими решением Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 07.06.2024. 
Этнический экстремизм способствует формиро-
ванию разнообразной степени враждебности, 
недоброжелательства, провокации организован-
ных и  стихийных выступлений, распространению 
идеологии терроризма и даже совершению тер-
рористических актов и других преступлений тер-
рористической направленности.

Имея свои геополитические и геостратеги-
ческие интересы в Российской Федерации, играя 
на национальных чувствах, в условиях специаль-
ной военной операции, государства Запада, 
используя радикально настроенных лиц, пыта-
ются дестабилизировать обстановку. При этом 
преступления экстремистской направленности 
усиливаются действиями организационного 
характера [2, с. 279]. 

Деятельность членов указанных экстре-
мистских движений, осуществляемая посред-
ством сети Интернет и популярных мессендже-
ров способствовала массовым беспорядкам, 
произошедшим в январе текущего года в г. Бай-
мак Республики Башкортостан массовым беспо-
рядкам. Начиная с 2023 года деструктивными 
элементами в политических целях для активиза-
ции протестных акций, продвижения идей нацио-
нализма и сепаратизма в Зауралье использова-
лась экологическая повестка.

На сегодняшний день в администрациях 
муниципальных образований пересмотрена орга-
низация работы в сфере мониторинга раннего 
предупреждения межнациональных конфликтов, 
определены ответственные за указанный участок 
работы лица, налажен сбор информации и взаи-
модействие муниципалитетов с Центром гумани-
тарных исследований Министерства культуры 
Республики Башкортостан.100 % муниципальных 
образований работают с региональным сегмен-
том мониторинга.

Для успешной профилактики экстремизма 
органам государственной и муниципальной вла-
сти необходимо владеть знаниями, умениями и 
навыками в сфере регулирования межэтнических 
и межконфессиональных отношений, своевре-
менно разрешать возникающие социально-эко-
номические проблемы и на основе комплексных 
знаний осуществлять грамотные действия, обе-
спечивающие в регионах страны в целом полити-
ческую стабильность и правопорядок.

После начала СВО одним из ведущих спо-
собов давления на российское общество со сто-
роны недружественных стран стали информаци-
онные ресурсы. Технологии информационной 
войны направлены на умышленный подрыв ста-
бильности внутри страны, разделение общества, 
разжигание розни между людьми.
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Только в текущем году органами прокура-
туры республики приняты меры по блокированию 
более 650 электронных ресурсов, на которых 
размещалась недостоверная информация о про-
водимой специальной военной операции, дискре-
дитирующая Вооруженные Силы Российской 
Федерации.

Экстремизм в молодежной среде – одна из 
острейших проблем современного общества. 
Под влиянием социальных, политических, эконо-
мических и иных факторов, способствующих 
деструктивному влиянию, в молодежной среде 
легче формируются радикальные взгляды и 
убеждения. И таким образом молодые граждане 
пополняют ряды экстремистских и террористи-
ческих организаций, которые активно исполь-
зуют молодежь в своих политических целях, 
навязывая псевдопатриотическую, национали-
стическую, а зачастую и нацистскую риторику.

Молодежная среда в силу своих социаль-
ных характеристик и остроты восприятия окру-
жающей обстановки является той частью обще-
ства, в которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного протест-
ного потенциала. Как справедливо отмечает Б.З. 
Маликов, криминальный отрыв от официальной 
социальной организации, уход в «свободу» про-
тивоправности воспроизводят наличие «крими-
нального» уклада бытия у отдельной части обще-
ства [3, с. 93]. 

Совместной профилактической работой 
правоохранительных органов республики уда-
лось существенно снизить число протестных 
акций по вопросам специальной военной опера-
ции и исключить вовлечение в данные процессы 
несовершеннолетних.

Между тем следует констатировать, что 
число преступлений террористического харак-
тера, совершенных несовершеннолетними, уве-
личилось. С 2021 голда по настоящее время в 
отношении данной категории лиц возбуждено 21 
уголовное дело по фактам участия в деятельно-
сти таких террористических организаций как 
«Колумбайн», «Маньяки Культ убийц», а также 
совершения диверсий на объектах железнодо-
рожного транспорта.

В целом ситуация в области этноконфесси-
ональных отношений в муниципальных образова-
ниях Республики Башкортостан остается ста-
бильной и контролируемой.

Вместе с тем свою лепту в радикализацию 
общества вносит и представляет собой питатель-
ную среду для распространения экстремизма 
незаконная миграция.

Фиксируются конфликты с иностранными 
гражданами на бытовой почве, которые могли 
способствовать повышению уровня   межэтниче-
ской напряженности. Например, в 2023 году было 

4 таких случая, в связи с чем возбуждены уголов-
ные дела и дела об административных правона-
рушениях.

По результатам работы в 2023 году проку-
рорами выявлено более 600 нарушений миграци-
онного законодательства, для устранения кото-
рых приняты меры прокурорского реагирования, 
а также меры, направленные на выявление и 
ограничение доступа к размещенной в сети 
Интернет информации о реализации подложных 
документов в сфере миграции.

В этой связи представляется необходимым 
принятие дополнительных мер по социаль-
но-культурной адаптации мигрантов, обеспече-
ние сдачи экзаменов на знание русского языка и 
истории, реализация оптимального взаимодей-
ствия властей с общественными организациями.

Защита традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, культуры и истори-
ческой памяти согласно Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, утверж-
денной Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.07.2021 № 400, должна обеспечивается 
в том числе путем решения задачи по защите 
исторической правды, сохранению исторической 
памяти, преемственности в развитии Россий-
ского государства и его исторически сложивше-
гося единства, противодействию фальсификации 
истории (подпункт 2 пункт 93). Поэтому во главу 
угла сегодня необходимо поставить патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, 
молодежи.

В этой связи одной из приоритетных задач, 
стоящих как перед государственными органами, 
так и перед научным сообществом, является 
выработка эффективных мер по организации и 
проведению комплексной работы в области про-
филактики радикализации российской молодежи 
и недопущения инспирирования идеологии тер-
роризма в молодежной среде.

Сейчас против России организована широ-
комасштабная кампания, одна из задач которой 
– переоценка результатов Великой Отечествен-
ной войны. Мы все видим как сегодня уничтожа-
ются памятники воинам – освободителям в стра-
нах Балтии и Европы, превозносятся пособники 
нацистской Германии, запрещается российская 
культура и распространяются идеи о необходи-
мости создания отдельных национальных госу-
дарств. 

Необходимо формирование и распростра-
нение знаний об истории и культуре народов, 
населяющих российскую Федерацию, идей духов-
ного единства, дружбы народов, межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, разви-
тие чувства российского патриотизма.

К этой работе необходимо привлекать и 
духовенство. Ведение разъяснительной работы 
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среди населения, и особенно молодежи, о дея-
тельности традиционных конфессий - необходи-
мое условие для укрепления единства среди 
народов разной национальной и конфессиональ-
ной принадлежности.

Органам местного самоуправления 
совместно с общественными, этническими и 
религиозными общинами следует более активно 
использовать позитивный потенциал этнических 
обычаев, традиций, в том числе путем организа-
ции общественных мероприятий, посвященных 
культуре разнообразных этносов.

Одним из основных и важнейших направле-
ний противодействия идеологии терроризма 
является его профилактика, проведение разъяс-
нительно-предупредительной работы. Необхо-
димо использование возможностей государ-
ственных органов и средств массовой информа-
ции в целях сохранения традиционных ценностей, 
нравственных ориентиров, межнационального и 
межконфессионального согласия; формирова-
ния в обществе нетерпимого отношения к идео-
логии терроризма; проведение тематических 
встреч, круглых столов, подготовку и размеще-
ние в средствах массовой информации и в сети 
«Интернет» социальной рекламы, направленной 
на патриотическое воспитание.

В сфере идеологии и массовых коммуника-
ций национально-этническому экстремизму 
необходимо противопоставить совокупность 
мер, направленных на создание позитивного иде-
ологического климата, недопущение тиражиро-
вания экстремистских взглядов и идеологий, 
образование, а также просвещение и воспитание 

населения, особенно молодежи, с акцентом на 
культурное многообразие и духовное единство 
населения федеративного многонационального 
государства.
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На современном этапе развития Россий-
ской Федерации глобальное значение 

приобретает проблема обеспечения националь-
ной безопасности, представляющей собой состо-
яние защищенности государства и общества от 
внутренних и внешних угроз. Таможенные органы, 
являясь одним из элементов системы обеспече-
ния национальной безопасности, имея статус 
административно – правоохранительный струк-
туры, реализуют ряд функций в сфере экономи-
ческой и экологической безопасности государ-
ства, в том числе по борьбе с незаконным пере-
мещением различных товаров через таможенную 
границу. Содержанием этой деятельности явля-
ется предупреждение, выявление, пресечение и 
раскрытие преступлений и административных 
правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов. Проблема охраны дикой 
фауны давно переросла национальные масштабы 
и становится объектом государственной поли-
тики во многих странах мира, поскольку дикая 
фауна является неотъемлемой частью нацио-
нального богатства любого государства[2]. На 
протяжении последних 50 лет с лица нашей пла-
неты по вине человека, в том числе в результате 

нелегальной торговли, бесследно исчезло более 
50 видов животных, птиц и насекомых. В этой 
связи решение вопроса правовой защиты объек-
тов животного мира для таможенных органов 
является особо актуальным на современном 
этапе. Борьба с незаконной перевозкой диких 
животных является одной из приоритетных задач 
таможенной политики России еще и потому, что в 
рейтинге незаконных доходов торговли на меж-
дународном рынке – доход от продажи животных 
(их дериватов) стоит на третьем месте после тор-
говли наркотиками и оружием, что в свою оче-
редь, негативно сказывается на формировании 
бюджета и экономической безопасности Россий-
ской Федерации.

Еще во времена становления таможенных 
органов, их основной задачей являлась защита 
отечественного рынка и иных приоритетов госу-
дарства (в том числе экономических и экологиче-
ских) от ввоза нежелательных товаров. В этой 
связи и на современном этапе контроль и надзор 
за перемещением различных товаров через тамо-
женную границу являются основными и значи-
мыми функциями таможенных органов Россий-
ской Федерации.  Обеспечение не только эконо-
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мической, но и экологической безопасности 
государства осуществляется, в числе иных мето-
дов, путем осуществления контроля и надзора за 
перемещением через таможенную границу живых 
животных, независимо от их вида, происхожде-
ния и назначения.

В соответствии со статьей 2 Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза 
любое движимое имущество, перемещаемое 
через таможенную границу именуется «товаром». 
Следовательно, все представители животного 
мира, их части и дериваты относятся к товарам. 
Интенсивность перемещения через таможенную 
границу и товарные признаки данной категории 
находятся в прямой связи с географическими 
особенностями. Например, на территории Сибири 
и Дальнего Востока наиболее развит экспорт 
живых животных, обитающих как на суше, так и в 
воде. При этом чаще всего встречаются морские 
млекопитающие (нерпа, белуха, сивуч и т.д.), 
которые вывозятся для пополнения океанариу-
мов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Вывоз птиц и хищников осуществляется в целях 
поддержания популяции в зоопарках, они стано-
вятся объектами научных исследований для вос-
становления видов, подвергшихся исчезновению 
или значительному сокращению популяции. 
Согласно статистическим данным с начала девя-
ностых годов прошлого столетия увеличился 
объем импорта живых животных, что объясня-
ется популяризацией их содержания в домашних 
условиях и частных зоопарках (экзотические 
птицы, млекопитающие, рептилии и т.д.).

Нормативно-правовое регулирования пере-
мещения данной группы товаров через таможен-
ную границу также имеет свои особенности. 

Нормативным актом международного зна-
чения является принятая в 1973 году Конвенции 
«О международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезнове-
ния (СИТЕС). Данная Конвенция является самым 
значимым международным соглашением по 
охране дикой природы и предусматривает раз-
личные степени защиты для более чем 33 000 
видов животных и растений. Вторым, не менее 
значимым международным актом, направленным 
на защиту животного мира, является Европей-
ская Конвенция «О защите животных при между-
народной перевозке», принятая в 1968 году, кото-
рая предусматривает применение единых правил 
международной перевозки животных различ-
ными видами транспорта. Кроме того, вопросы 
сохранения животного мира регулируются и 
национальным законодательством РФ. Норма-
тивными актами, направленными на защиту пред-
ставителей флоры и фауны, являются: Красная 
книга Российской Федерации; Федеральный 
закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными…»; Федеральный закон 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и дру-
гие. 

В настоящее время отмечается рост попу-
лярности представителей животного мира, пред-
ставляющих интерес как для предпринимателей, 
осуществляющих легальный экспорт и импорт в 
коммерческих целях, так и для лиц, занимаю-
щихся перемещением живых животных через 
таможенную границу с нарушением установлен-
ных правил и процедур. Проблема нелегальной 
торговли дикими животными приобретает в 
последнее время поистине масштабный характер 
и требует принятия мер, направленных на недо-
пущение незаконного импорта и экспорта живых 
животных.

Рассматривая вопрос ответственности за 
несоблюдение правил перемещения живых 
животных через таможенную границу необхо-
димо отметить, что в российском законодатель-
стве предусмотрена как административная, так и 
уголовная ответственность за нарушение правил 
перемещения живых животных через таможен-
ную границу. 

Так, частью 1 статьи 226.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации устанавливается 
уголовная ответственность за контрабанду, то 
есть незаконное перемещение через таможен-
ную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС либо Государственную границу Россий-
ской Федерации особо ценных диких животных, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу РФ и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации. Частями 2 и 
3 устанавливаются особые квалифицирующие 
признаки совершения данного преступления. В 
примечании к данной статье указано, что пере-
чень особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, являющихся предме-
том, утверждается Правительством Российской 
Федерации.

Смысловым содержанием контрабанды 
является транспортировка через таможенную 
границу государства товаров, осуществляемая 
помимо таможенного контроля или с сокрытием 
от таможенного контроля, либо с использова-
нием подложных документов или средств тамо-
женной идентификации, либо связанное с не 
декларированием или недостоверным деклари-
рованием.

Поскольку желающих приобрести для себя 
(домашнего содержания) экзотическое животное 
достаточно, торговля представителями дикой 
фауны является довольно прибыльным бизне-
сом. 

Самыми распространенными видами диких 
животных при нелегальном ввозе являются экзо-
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тические виды: ящерицы, пауки, попугаи, лемуры, 
крокодилы, чуть реже приматы, а при вывозе 
преобладают представители семейства коша-
чьих: рыси, тигры, снежные барсы, дальнево-
сточные леопарды, в страны Ближнего Востока и 
особенно в Арабские Эмираты везут кречетов, 
сапсанов и соколов-балабанов. При этом Сибирь 
является одной из самых востребованных терри-
торий для нелегального перемещения животных, 
так как этот регион имеет достаточно богатый 
животный мир и «соседствует» со странами, где 
имеется как спрос на экзотических животных из 
России, так и предложения в части экспорта в 
Россию представителей дикой фауны.

Административная ответственность за пра-
вонарушения в области таможенного дела (нару-
шение таможенных правил) устанавливается гла-
вой 16 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации. Поскольку обя-
зательным условием перемещения товаров через 
таможенную границу ЕАЭС является их деклари-
рование, то объективная сторона данного вида 
нарушения выражается в фактическом невыпол-
нении виновным лицом требований, установлен-
ных таможенным законодательством по совер-
шению таможенных операций. Так, статья 16.1 
устанавливает ответственность за перемещение 
через таможенную границу товаров помимо уста-
новленных мест перемещения, также сокрытие 
товаров от таможенного контроля (в том числе 
путем использования тайников), а также сообще-
ние в таможенный орган недостоверных сведе-
ний о товаре (наименовании, количестве и т.д.). 
Статьей 16.2 КоАП РФ предусматривается адми-
нистративная ответственность: по части 1 за не 
декларирование товаров, по части 2 недостовер-
ное декларирование товаров, если предоставле-
ние неполной либо недостоверной информации о 
животном, если эта информация послужила 
основанием для освобождения от уплаты тамо-
женных пошлин, налогов или для уменьшения их 
размера, и по части 3 за представление при 
декларирование недостоверных сведений о 
животном либо документов, которые являются 
недействительными. Необходимым условием, 
при котором наступает административная ответ-
ственность за данное нарушение, является то, 
что такие сведения и документы должны повлечь 
нарушение запретов и ограничений, установлен-
ных в сфере перемещения живых животных 
через таможенную границу. И, наконец, статьей 
16.3 устанавливается административная ответ-
ственность за несоблюдение запретов и (или) 
ограничений на ввоз товаров на таможенную тер-
риторию Евразийского экономического союза 
или в Российскую Федерацию и (или) вывоз това-
ров с таможенной территории Евразийского эко-

номического союза или из Российской Федера-
ции, установленных международными догово-
рами стран-членов ЕАЭС, решениями Евразий-
ской экономической комиссии и нормативными 
правовыми актами РФ. 

Основным видом административного нака-
зания за данную категорию нарушений является 
административный штраф с конфискацией пред-
мета правонарушения либо без такового. При 
этом анализ судебной практики, сложившейся в 
сфере нарушения таможенного законодатель-
ства при перемещении живых животных через 
таможенную границу, показывает что установ-
ленные законодательством меры ответственно-
сти не оказывают должного влияния на наруши-
телей, так как спрос и прибыльность и на эту 
категорию товара достаточно высоки.

За истекший период 2024 года по данным 
статистики зафиксировано двукратное увеличе-
ние объемов импорта и экспорта живых живот-
ных по сравнению с аналогичным периодом 2023 
года. И это только легальный оборот.

Проблема же нелегального перемещения 
живых животных через таможенную границу при-
обретает глобальные масштабы. По данным 
Интерпола, незаконный оборот экзотических 
животных в мире оценивается в десять миллиар-
дов долларов, и немалая доля приходится на 
нашу страну. Из-за контрабанды животных Рос-
сия ежегодно теряет сотни миллионов рублей. 

Проблем здесь кроется несколько. 
Во-первых, это отдельные несовершенства 

таможенного законодательства. Проблему неле-
гального провоза дикой фауны необходимо 
решать в части изменения процедур таможенного 
оформления и досмотра объектов, перемещае-
мых через таможенную границу Евразийского 
экономического союза. Так, согласно статье 328 
ТК ЕАЭС таможенный досмотр представляет 
собой форму таможенного контроля, которая 
заключается в проведении осмотра и соверше-
нии иных действий в отношении товаров со 
вскрытием упаковки товаров, грузовых помеще-
ний, контейнеров или иных мест, в которых нахо-
дятся или могут находиться товары, и с удале-
нием пломб, печатей или нарушением целостно-
сти обследуемых объектов. На наш взгляд, целе-
сообразно внести дополнение в части 
возможности применения при досмотре техниче-
ских и иных средств, которые позволяют обнару-
жить скрытые объекты. Зачастую имеют место 
случаи нелегального провоза животных в не 
предназначенных для этих целей транспортиро-
вочных емкостях (сумках, автомобильных 
покрышках, емкостях, замаскированных под 
иные виды товаров и т.д.).
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Другой проблемой выступает отсутствие 
нормативно – правового акта, регулирующего 
вопросы внутренней торговли редкими видами 
животных, то есть такие незаконно ввезенные 
животные могут свободно продаваться, если 
обошли таможенный контроль. Положения Кон-
венции не имеют эффективности на территории 
РФ, поскольку отсутствует внутренний законода-
тельный акт, устанавливающий ответственность 
за оборот диких животных внутри страны. Кроме 
того, в рамках осуществления надзорной дея-
тельности органами природоохранной прокура-
туры выявляются Интернет-сайты, на которых 
размещаются предложения о приобретении экзо-
тических животных, деятельность которых бло-
кируются, однако эти данные редко используются 
в оперативно-розыскной деятельности в целях 
установления источников поступления такого 
«товара» на территорию России.[3] На наш взгляд, 
в результате ограничения внутреннего оборота 
ценных животных снизится уровень их экспорта, 
в том числе нелегального, российскими гражда-
нами при перемещении через таможенную гра-
ницу.

Немаловажен не только экономический, но 
и экологический аспект. Неконролируемый обо-
рот редких животных может привести не только к 
существенному сокращению популяции, но и к 
полному их исчезновению. А ведь богатство 
флоры и фауны является одним из национальных 
достояний человечества. Следующей проблемой, 
являющейся следствием нелегального ввоза 
живых животных, является угроза экологической 
безопасности граждан и представителей живот-
ного мира. При незаконном ввозе исключается 
проведение ветеринарного и карантинного кон-
троля, что может привести к распространению 
опасных вирусных заболеваний. 

Вопрос нелегального перемещения живых 
животных через таможенную границу имеет не 
только экономический и экологический аспект, 
но и нравственный. При нелегальной транспорти-
ровке через таможенную границу животных 
перевозят в жутких условиях, для упрощения 
процесса перевозки и сокрытия самого факта 
перевозки их накачивают лекарствами, наркоти-
ками, заматывают скотчем, заворачивают в 
газеты и т.д., что нередко приводит их к гибели. 
Прибыльность «черного» бизнеса такова, что 
гибель 70-80% «товара» не наносит преступни-
кам ощутимого урона. 

Несмотря на ужесточение в последние годы 
мер ответственности за контрабанду и иные 
нарушения в сфере соблюдения законодательно 
установленных порядка и правил перемещения 
живых животных через таможенную границу, 
снижение общего количества перевозимых 
животных в связи с введением ограничительных 

мер по перемещению между странами, стати-
стика остается пугающей. 

Практика показывает что нормативно-пра-
вовое регулирование «живого» товарооборота 
требует доработки, а существующие меры ответ-
ственности за данные нарушения являются недо-
статочными. Ответственность за административ-
ные правонарушения в этой сфере предусматри-
вает административный штраф, предельные раз-
мер которого составляет 300 тысяч рублей и 
конфискацию предмета правонарушения. Для 
сравнения: в США за данные нарушения установ-
лена ответственность, предусматривающая тю- 
ремное заключение сроком до 5 лет и штраф до 
250 000 долларов, в Австралии контрабандисту 
грозит тюремный срок до 10 лет и штраф в 100 
000 долларов, а в Китае минимальный срок, кото-
рый ждет преступника составляет 5 лет и, если  
предметом контрабанды стал тигр или была убита 
большая панда, ему грозит смертная казнь. 

Таким образом, основными направлениями 
деятельности по повышению эффективности 
контроля за соблюдением запретов и ограниче-
ний, установленных в сфере таможенного зако-
нодательства в отношении перемещения через 
таможенную границу живых животных, на наш 
взгляд, являются:

 – совершенствование таможенного законо-
дательства, в том числе проведение кон-
трольных мероприятий с использованием 
современных технических средств досмо-
тра.

 – использование информации о продаже 
экзотических видов животных, размещен-
ной интернет-пространстве, в оператив-
но-розыскной деятельности в целях уста-
новления источников нелегальной пере-
возки объектов дикой фауны и пресечение 
каналов их поставки

 – активное применение в правоохранитель-
ной деятельности положений Федерального 
закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными». 
Поскольку основными покупателями диких 
животных являются контактные зоопарки и 
зверинцы, а данный Федеральный закон 
устанавливает жесткие требования и огра-
ничения их деятельности, ужесточение 
ответственности перекрывает нелегальным 
поставщикам животных крупнейший канал 
сбыта. Не будет спроса, не актуальны будут 
и предложения.
Предложенные выше меры не являются 

исчерпывающими, и проблема нарушения запре-
тов и ограничений перемещения через таможен-
ную границу живых животных требует постоян-
ного внимания как со стороны законодательной, 
так и исполнительной власти.
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Проблема насилия в отношении несовер-
шеннолетних остается одной из наибо-

лее насущных и острых вопросов современности. 
Под насилием понимается любое действие или 
бездействие, наносящее вред физическому или 
психическому здоровью несовершеннолетнего. 
Происходит это как в семейной среде, так и вне 
её, в учреждениях, на улицах и в школах. Проти-
водействие насилию в отношении детей имеет 
особое значение, так как является не только 
вопросом наказания виновных, но и предупреж-
дения подобных случаев в будущем. 

В сфере противодействия насилию в отно-
шении несовершеннолетних наблюдается недо-
статочная эффективность существующей 
системы профилактики преступлений, наказания 
и ответственности виновных лиц. Часто случаи 
насилия в отношении несовершеннолетних оста-
ются нераскрытыми, кроме этого, виновные 
могут освобождаться от уголовной ответственно-
сти или наказания, тем самым не получают долж-
ной государственной репрессии за совершенные 
преступные деяния, тем самым не образуется 

должного сдерживающего эффекта и не обеспе-
чивается защита прав потерпевших детей. Недо-
статочная осведомленность населения о мерах 
противодействия насилию в отношении детей и 
отсутствие эффективных механизмов профилак-
тики таких преступлений. Важно укреплять зако-
нодательство в области защиты прав детей и обе-
спечивать строгое применение законов в отно-
шении лиц, совершивших преступления против 
несовершеннолетних.

Согласно данным, приведённым в Прото-
коле [3] заседания Правительственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и их защите, 
наблюдается значительный рост числа сексуаль-
ных преступлений против несовершеннолетних 
за период с 2010 по 2021 год — увеличение на 
44%, с 9524 до 16 887 случаев.

Особое беспокойство вызывает структура 
данных преступлений: более половины из них 
совершены людьми, которых дети знали. Каждый 
пятый случай сексуального насилия приходится 
на членов семьи ребенка, 11% преступлений 
совершили родители или законные представи-

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-9-200-204
NIION: 2021-0079-9/24-724
MOSURED: 77/27-025-2024-8-724



201 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

тели. Кроме того, 25% инцидентов были связаны 
с алкогольным опьянением, а также с участием 
лиц, страдающих психическими заболеваниями. 
Эти данные подчеркивают необходимость усиле-
ния защитных мер и профилактических про-
грамм, а также акцентируют внимание на про-
блеме злоупотребления алкоголем и учете психи-
ческого здоровья в контексте предотвращения 
насилия в отношении детей.

В рамках Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее УК РФ) к сексуальным престу-
плениям относятся половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста, изнасилование, 
насильственные действия сексуального харак-
тера, понуждение к действиям сексуального 
характера, а также развратные действия.

Согласно официальной статистики МВД 
России [16], с 2018 по 2023 год число преступле-
ний против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних в России увеличилось на 42%, 
составив 11 тысяч случаев, связанных с действи-
ями педофилов.

Формы сексуального насилия разнообразны 
и могут включать использование сексуальных 
выражений и оскорблений, нежелательные при-
косновения, распространение порнографиче-
ских материалов, а также принуждение к про-
смотру или участию в сексуальных действиях. 
Эти данные подчёркивают необходимость усиле-
ния мер по защите детей от сексуального насилия 
и активизации работы правоохранительных орга-
нов и органов опеки в этом направлении [12].

Понятие сексуального насилия тесно свя-
зано с концепцией активного согласия, которое 
является ключевым элементом в определении 
здоровых и законных сексуальных отношений. 
Активное согласие предполагает ясное, инфор-
мированное и добровольное согласие всех участ-
ников на любые сексуальные действия. Оно 
должно быть однозначным и может быть ото-
звано в любой момент. Важно подчеркнуть, что 
согласие не может быть предполагаемым на 
основе предыдущего поведения, одежды, отно-
шений или культурных норм. Оно не может быть 
дано лицами, которые не способны сознательно и 
добровольно дать согласие, например, из-за воз-
раста (несовершеннолетие) — возраст половой 
свободы в России начинается с 16 лет, и до этого 
момента любые сексуальные отношения с детьми 
являются незаконными.

Половая свобода — это свобода человека 
выбирать партнера в сексуальных отношениях. 
Каждый реализует сексуальную свободу по сво-
ему усмотрению. Особенно это касается поло-
вого сношения и других сексуальных действий с 
лицами, не достигшими 16-летнего возраста. 
Закон предусматривает ответственность за такие 

действия, даже если они осуществляются без 
принуждения и с согласия подростка, подчерки-
вая неприкосновенность личной свободы и пси-
хологического благополучия несовершеннолет-
них.

Значительное внимание следует уделить 
тому, что законодательством установлена 
презумпция беспомощности для детей младше 12 
лет в контексте преступлений против их половой 
неприкосновенности. Это означает, что любые 
сексуальные действия, совершаемые в отноше-
нии этих детей, автоматически рассматриваются 
как преступления согласно статьям 131 и 132 УК 
РФ. Такой подход подчеркивает особую защи-
щенность этой возрастной категории и строгость 
наказаний за нарушение их прав [2;4].

Большинство несовершеннолетних жертв 
преступлений против половой неприкосновенно-
сти и сексуальной свободы составляют женщины 
(80%). Возрастная группа, подвергающаяся наи-
большему риску, — это несовершеннолетние в 
возрасте от 7 до 12 лет, за которыми следуют 
несовершеннолетние в возрасте от 16 до 17 лет 
[14]

Часто лица, совершающие преступления 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних, представляют 
собой мужчин в возрастной категории от 23 до 45 
лет, составляющих около 89% от общего числа 
нарушителей. К их характеристикам относятся: 
раннее начало сексуальной активности, наличие 
психических и психосексуальных нарушений, что 
часто документируется в медицинских учрежде-
ниях, таких как неврологические и наркологиче-
ские диспансеры. Эти лица также могут прояв-
лять антисоциальное поведение и часто страдают 
от хронического алкоголизма или наркомании, 
что усугубляет риск повторных и агрессивных 
преступлений.

Интернет значительно усилил распростра-
нение преступлений сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних. Социальные 
сети и чат-платформы стали ареной для деятель-
ности преступников, нацеленных на детей. 
Согласно статистике [13], каждый пятый ребенок 
в возрасте от 10 до 17 лет, активно использую-
щий интернет-ресурсами, сталкивался с сексу-
альными предложениями от взрослых. Кроме 
того, каждый четвертый ребенок, общавшийся с 
взрослыми через онлайн-чаты, был подвергнут 
демонстрации порнографических изображений и 
фотографий. 

Так, Рамазан Р.Ш, совершил преступление 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности при следующих обстоятель-
ствах: примерно в 23 часа, находясь в домовла-
дении, являясь лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста, действуя умышленно, с целью 
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удовлетворения своих половых потребностей, 
путем совершения полового акта, предвари-
тельно зная, что Мария Иванова является лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
совершил с ней половое сношение, удовлетво-
рив, таким образом, свою половую страсть. Суд 
квалифицировал действия виновного по ч. 1 ст. 
134 УК РФ [5]. У подсудимого, в соответствии с 
материалами дела, не имелось справки о наличии 
психического расстройства. Мы считаем избран-
ную судом меру наказания, сформулированную 
как «возможность исправления с помощью 
назначения следующего наказания» в виде обя-
зательных работ слишком мягкой. Способствова-
ние расследованию преступления и признание 
вины не должны являться обстоятельствами, 
смягчающими наказание подсудимого в делах о 
педофилии. 

Аналогичное дело: А. Ушаков, являвшийся 
совершеннолетним, с 15.10.2019 г. по 15.11.2019 
г., в целях удовлетворения своих сексуальных 
потребностей, совершил половой акт с Аннинко-
вой А.Б., которая заведомо для него не достигла 
шестнадцатилетнего возраста. Суд квалифици-
ровал действия подсудимого по ч.1 ст.134 УК РФ 
и избрал меру наказания в виде лишения сво-
боды без изоляции от общества, в силу ст. 73 УК 
РФ наказание Ушакова считать условным [6]. Учи-
тывая нанесенный моральный и физический вред 
потерпевшей, данное наказание мы бы признали 
мягким и не предотвращающим повторное совер-
шение преступления.

Одна из проблем квалификации преступле-
ний заключается в том, что половое сношение с 
лицом в возрасте от 12 до 14 лет в соответствии 
с ч. 3 ст. 134 УК РФ является более тяжким дея-
нием, так как за его совершение предусмотрено 
более строгое наказание в виде лишения сво-
боды сроком от трех до десяти лет, чем с лицом (в 
соответствии с ч. 1 ст. 134, УК РФ), не достигшим 
шестнадцати лет. То есть, если потерпевшему 
будет 8 лет, то наказание за его изнасилование 
будет меньше, чем за изнасилование ребенка в 
возрасте от 12 до 14 лет.

Так, Сладков И.П., 3 августа 1992 года 
рождения, достигший восемнадцатилетнего воз-
раста, в один из дней конца августа 2017 года, 
вечером, в бане, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, с целью удовлетворения своей 
половой потребности решил совершить половое 
сношение с малолетней Захаровой Л.П., 23 фев-
раля 2004 года рождения-13 лет. Сладков И.П. 
снял с себя одежду и, дождавшись, пока Заха-
рова Л.П. также разденется, совершил с ней 
половое сношение. В результате преступных дей-
ствий Сладкова И.П. несовершеннолетней потер-
певшей Захаровой Л.П. причинен моральный 

вред, а также вред нравственному и физическому 
развитию. Действия подсудимого квалифициро-
ваны по ч. 3 ст. 134 УК РФ [8]. 

В 2011 году виновный Бем Е.Ю., будучи пья-
ным, с целью удовлетворения своих сексуальных 
потребностей, выразил желание вступить в поло-
вую связь с несовершеннолетней Сунгуровой 
А.С. Когда она ему отказала, он нанес ей травмы 
в виде ссадины в области правой скулы, ушибов 
обеих верхних конечностей, ушибов грудной 
клетки, ушибов правой голени и ушиба левого 
бедра [7].

Бем Э.Ю. признан судом виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ, выбрано 
наказание в виде лишения свободы сроком на 8 
лет с ограничением свободы сроком на 1 год, так 
как он совершил покушение на изнасилование.

В поселке Обозерском Плесецкого района 
Архангельской области действуя исходя из лож-
ного представления о методах воспитания, счи-
тая допустимым постоянное применение теле-
сных наказаний как таковых, заключающийся в 
причинении несовершеннолетнему ребенку ощу-
тимой физической боли, осознавая свое физиче-
ское превосходство, используя незначительный 
повод, Попов М.В. применял истязания в отноше-
нии Попова О.М. путем систематического нанесе-
ния побоев. Подсудимый был признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных п. 
«г» ч.2 ст.117 УК РФ, ст.156 УК РФ [9]. Суд выбрал 
наказание с целью поспособствовать исправле-
нию подсудимого, а также предупреждения 
совершения им новых подобных преступлений 
через лишение свободы. Но возникает вопрос к 
третьим лицам: учителям, воспитателям, второму 
родителю, которые не обратили внимание на 
внешние и психические признаки, говорящие о 
том, что над ребенком совершают насилие, и не 
предприняли никаких действий, которые могли 
бы раньше, чем через год, предотвратить страда-
ния несовершеннолетнего.

Согласно отчету, уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам 
ребенка – Мария Львова-Белова - в 2022 году в 
стране от рук собственных родителей погибли 80 
несовершеннолетних. Согласно данным, приве-
денным на официальном сайте [15], всего было 
совершено 1090 квалифицированных убийств, 80 
из которых были совершены в отношении несо-
вершеннолетних. 

Согласно официальным данным [11], наи-
большему риску подвергаются дети до пяти лет. 
При этом девочки чаще становятся жертвами 
убийств по сравнению с мальчиками — 58% про-
тив 42%. Такая статистика может быть связана с 
восприятием их как менее ценных в глазах пре-
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ступников, а также с их физической и умственной 
уязвимостью, которая делает их неспособными 
защитить себя от нападения взрослых. Большин-
ство таких преступлений совершается родите-
лями или близкими родственниками, от кого дети 
зависят эмоционально и с кем они находятся в 
тесном контакте.

С 14 по 17 января 2022 года в комнате обще-
жития, Карасев, на фоне личной антипатии к 
малолетнему К1., осознавая, что из-за юного воз-
раста и физической несостоятельности К1. не в 
состоянии оказать сопротивление, умышленно 
нанес К1. удар по затылочной части головы. В 
результате потерпевший ударился головой о 
дверь холодильника, расположенного в комнате, 
и, упав, ударился головой о пол. Кроме того, было 
нанесено не менее шести ударов руками, ногами 
и неопределённым тупым предметом по другим 
частям тела потерпевшего. Своими действиями 
Карасев причинил малолетнему потерпевшему 
К1. закрытую черепно-мозговую травму. Указан-
ная закрытая черепно-мозговая травма, протека-
ющая на фоне хронической субдуральной гема-
томы слева, повлекла отек и сдавление головного 
мозга, вторичные нарушения кровообращения в 
веществе и на уровне ствола головного мозга и 
явилась причиной смерти К1., которая наступила 
в 12:10 19 января 2022 года в реанимационном 
отделении ГБУЗ ПК «Краевой детской клиниче-
ской больницы». Карасев был признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных п. 
«в» ч. 2 ст. 105, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ [10]. 

Анализ судебной практики позволил нам 
сделать некоторые выводы: 

Особое внимание необходимо обратить на 
преступные действия, связанные с совершением 
актов сексуального и несексуального насилия в 
отношении лица, не достигшего совершенноле-
тия родителем или другим лицом, на которое воз-
ложены обязанности по воспитанию или надзору 
за потерпевшим-ребенком. Сексуальное насилие 
со стороны лиц, которым приходится заботиться 
о несовершеннолетнем, характеризуется высо-
кой латентностью, склонностью к повторению и 
крайне тяжелыми последствиями для физиче-
ского, умственного и нравственного развития 
ребенка/подростка, в то время как приговоры 
суда сопровождаются недостаточно строгими 
санкциями для виновных, что не способствует 
достижению справедливости и не выполняет 
функцию эффективного сдерживающего фак-
тора.

Один из ранее обсужденных вопросов свя-
зан с частями 1 и 3 статьи 134 УК РФ, в которых 
следует особо рассмотреть размеры наказаний, 
так как возникает несоответствие: по части 1 за 
половые отношения с лицом младше 16 лет пред-

усмотрено ограничение свободы на срок до четы-
рех лет, в то время как по части 3 за аналогичные 
действия с лицом в возрасте от 12 до 14 лет 
назначается лишение свободы на срок от трех до 
десяти лет. Таким образом, возникает парадокс, 
когда за половое сношение с лицом младше 12 
лет предусмотрено менее строгое наказание, чем 
для подростка старше этого возраста. Этот вывод 
кажется абсурдным и ошибочным, что требует 
внимания законодателя для предотвращения 
подобных противоречий в практике применения 
закона.
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Аннотация. Назначение наказания по совокупности преступлений является одной из частых за-
дач, стоящих перед судом. Тем не менее, несмотря на постоянное применение норм ст. ст. 69-71 УК РФ 
и их неизменный характер, в судебной практике до сих пор существует ряд неразрешенных вопросов 
в части определения размера наказания в указанных случаях.
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Annotation. Assigning a punishment for a combination of crimes is one of the frequent tasks facing the 
court. However, despite the constant application of the norms of Articles 69-71 of the Criminal Code of the 
Russian Federation and their unchangeable nature, there are still a number of unresolved issues in judicial 
practice regarding determining the amount of punishment in these cases.
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Назначение наказания по совокупности 
преступлений, несмотря на длительную 

историю этого правового института, до сих пор 
является объектом научных дискуссий и споров в 
уголовно-правовой сфере. Проблематике норм о 
сложении наказаний посвящено немало публика-
ций, в том числе кандидатских диссертаций, 
авторы которых обращают внимание на различ-
ные проблемы, возникающие в судебной прак-
тике при применении норм ст. ст. 69-71 УК РФ [1]. 

Рассмотрение проблемы считаем необходи-
мым начать с исторического анализа развития 
данного института в отечественном законода-
тельстве. Впервые вопрос назначения наказания 
по совокупности преступлений (в их современ-
ном понимании) получил универсальное регули-
рование в Уголовном уложении Российской 
Империи 1903 года [2], где в ст.60 закреплялось, 
что «Учинивший, до провозглашения приговора, 
резолюции или решения о виновности, два или 
более преступных деяний подлежит тягчайшему 
из наказаний, назначенных судом за эти деяния». 

Из этого следует, что фактически суд назначал за 
все совершенные преступления лишь одно нака-
зание — то, которое было предусмотрено за наи-
более тяжкое из совершенных виновным престу-
плений. Механизм назначения отдельного нака-
зания за каждое преступное деяние в то время 
отсутствовал, равно как и концепция сложения 
наказаний. 

Несмотря на смену общественно-политиче-
ского строя, в УК РСФСР 1922 года [3] подход 
законодателя к назначению наказания по сово-
купности преступлений практически не претер-
пел изменений. Так, ст. 30 закрепляла следующее: 
«В случае совершения подсудимым до вынесения 
приговора двух или более преступных деяний, 
суд, определив наказание за каждое преступле-
ние отдельно, приговаривает виновного к тягчай-
шему из всех назначенных ему наказаний, при 
чем последнее может быть повышено до высшего 
предела наказания, установленного статьей, по 
коей наказание было определено». Единствен-
ным нововведением здесь стало назначение 
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наказания за каждое преступление отдельно в 
процессе вынесения решения, однако в действи-
тельности это не оказывало влияния на итоговое 
наказание, поскольку оно все равно определя-
лось исключительно на основе санкции за наибо-
лее тяжкое из совершенных преступлений. Ана-
логичным образом регулировался вопрос назна-
чения наказания («мер социальной защиты») по 
совокупности преступлений и в УК РСФСР 1926 
года [4].

Первые существенные изменения подход к 
назначению наказания по совокупности престу-
плений претерпел при вступлении в силу УК 
РСФСР 1960 года [5]. Ст. 40 этого Кодекса закре-
пляла правила, достаточно близкие к современ-
ным: «Если лицо признано виновным в соверше-
нии двух или более преступлений, предусмотрен-
ных различными статьями Особенной части 
настоящего Кодекса, ни за одно из которых оно 
не было осуждено, суд, назначив наказание 
отдельно за каждое преступление, окончательно 
определяет наказание по их совокупности путем 
поглощения менее строгого наказания более 
строгим либо путем полного или частичного сло-
жения назначенных наказаний в пределах, уста-
новленных статьей, предусматривающей более 
строгое наказание». Здесь уже впервые сформу-
лировано три современных способа учета сово-
купности преступлений – поглощение наказания, 
частичное сложение и полное сложение. При 
этом итоговое наказание все еще должно было 
назначаться в пределах санкции за самое тяжкое 
из совершенных преступлений, сохраняя в этой 
части тенденцию предыдущих нормативных 
актов, из чего следовало, что максимальный срок 
лишения свободы составлял 15 лет. Впервые 
сформулировано и закреплено правило назначе-
ния дополнительного наказания при совокупно-
сти преступлений — в исполнение могло приво-
диться одно любое из тех, чтобы были предусмо-
трены статьями, по которым был осужденный по 
приговору, однако их сложение не допускалось. 
Также необходимо отметить, что именно в УК 
РСФСР 1960 г. впервые были отдельно сформу-
лированы правила назначения наказания по 
совокупности приговоров. 

Современные правила назначения наказа-
ния по совокупности преступлений были сформу-
лированы при вступлении в силу ныне действую-
щего УК РФ. Статья 69 УК РФ в целом сохранила 
правила, закрепленные прошлым уголовным 
законом, однако все же внесла несколько суще-
ственных изменений в них:

 – Во-первых, впервые в истории отечествен-
ного законодательства стало допустимо 
назначение основного наказания свыше, 
чем санкция за самое тяжкое из совершен-

ных преступлений теперь «итоговый размер 
наказания не может превышать более чем 
наполовину максимальный срок или размер 
наказания, предусмотренного за наиболее 
тяжкое из совершенных преступлений», 
благодаря чему максимальный возможный 
срок лишения свободы стал составлять 30 
лет, что было также отдельно закреплено в 
ст. 56 УК РФ. 

 – Во-вторых, правила назначения наказания 
по совокупности преступлений были диф-
ференцированы в зависимости от их катего-
рии при совершении преступлений неболь-
шой или средней тяжести у судьи сохра-
нялся выбор между поглощением, частич-
ным или полным сложением наказаний, в то 
время как при совершении подсудимым 
хотя бы одного или особо тяжкого престу-
плений сложение наказаний стало уже обя-
зательным, выбор судьи сводился лишь к 
решению о его формуле — частичное или 
полное. 

 – В-третьих, стало возможным сложение и 
дополнительных наказаний, однако только в 
пределах максимального срока допусти-
мого для данного вида наказания.
Анализируя эволюционное развитие инсти-

тута сложения наказаний возможно обозначить 
следующие тенденции. Первая, свойственная в 
целом любой отрасли права, заключается в кон-
кретизации и уточнении имеющихся правил. Вто-
рая же тенденция является специфичной для уго-
ловного права — практически в каждом следую-
щем акте наблюдается определенное ухудшение 
положение осужденного. Так, если в Уголовном 
уложении Российской Империи 1903 года сово-
купность преступлений фактически не влияла на 
итоговое наказание, то уже в советский период 
появилась сначала модель назначения наказания 
за каждое преступление отдельно, а затем и сло-
жения наказаний. В современном же периоде 
развития уголовного законодательства, верхний 
«лимит» назначения наказания по совокупности 
преступлений был существенно повышен и, 
кроме того, в ряде случаев сложение наказаний 
стало для суда обязательным. 

Объяснить данную тенденцию возможно 
следующим — за многие преступления ранее 
действовавшими советскими нормативными 
актами предусматривались более строгие санк-
ции, чем сейчас. Так, если в настоящее время 
смертная казнь предусмотрена исключительно за 
ряд особо тяжких преступлений против жизни, то 
в УК РСФСР 1960 года она предусматривалась за 
куда более широкий круг преступлений с различ-
ными объектами — к ним также относились укло-
нение от прохождения службы по мобилизации, 
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государственную измену, шпионаж, угон воздуш-
ного судна, а также за широкий круг преступле-
ний против военной службы. За все указанные 
деяния в порядке помилования высшая мера 
наказания могла быть заменена на пожизненное 
лишение свободы. В более ранних уголовных 
законах перечень наказуемых таким образом 
деяний был еще более широким. Соответственно, 
перед судьей во многих случаях не стояло необ-
ходимости осуществлять сложение наказаний, 
поскольку он изначально мог учесть совокуп-
ность преступлений, назначив более строгую 
меру наказания, чем лишение свободы на опре-
деленный срок. Сейчас же, когда размеры санк-
ций за преступления в среднем ниже (например, 
для неквалифицированной кражи, нередко 
совершаемой многократно, максимальный срок 
наказания составляет два года лишения сво-
боды), вызванная закрепленным в ст. 6 УК РФ 
принципом справедливости необходимость в 
сложении наказаний объективно возникает у 
суда значительно чаще, чем в советский период.

Тем не менее, несмотря на долгий период 
развития отечественного законодательства, как 
было отмечено в начале работы, в научной лите-
ратуре выделяется целый ряд проблем правопри-
менения, возникающих в судебной практике.

Одна из проблем, на которую обращается 
внимание в научной литературе, состоит в том, 
что в норме ст. 69 УК РФ судье предоставляется 
выбор между тремя разными способами назначе-
ния наказания — поглощением, частичным или 
полным сложением наказания, но не формулиру-
ется никаких критериев, которые могут стать 
основой такого выбора [6, с.188]. Отсутствуют 
уточнения по данному вопросу и в Постановле-
ниях Пленума Верховного Суда РФ. Внешним 
выражением этой проблемы являются приго-
воры, в которых несмотря на схожие обстоятель-
ства совершения деяния и личность виновного, 
назначаются итоговые наказания разного раз-
мера. Например, приговором Черногорского 
городского суда Республики Хакасия за восемь 
эпизодов мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) лицо 
было приговоре к 4 годам лишения свободы 
условно [7], в то время как приговором Дзержин-
ского районного суда города Новосибирска 
Новосибирской области всего за четыре эпизода 
того же преступления лицо было приговорено к 
одному году и десяти месяцам уже реального 
лишения свободы [8]. В еще одном деле, рассмо-
тренным Усть-Абаканским районным судом 
Республики Хакасия виновной также в четырех 
эпизодах мошенничества было назначено нака-
зание в виде 360 часов обязательных работ [9]. 

Необходимо отметить, что данные приго-
воры были вынесены при практически идентич-
ных смягчающих обстоятельствах (признание 

вины, совершение преступления впервые, нали-
чие малолетнего ребенка, положительные харак-
теристики по месту жительства), отсутствии отяг-
чающих обстоятельств и при схожих данных, 
характеризующих личность виновного, однако в 
результате в наилучшем положении оказалось 
лицо, совершившее восемь эпизодов мошенни-
чества, а не четыре.  Изучив путем случайной 
выборки около двух сотен приговоров судов пер-
вой инстанции, вынесенных в субъектах Севе-
ро-Кавказского и Сибирского федеральных 
округов, нами было обнаружено, что такой «дис-
баланс» в приговорах является достаточно рас-
пространенным явлением, то есть суды не всегда 
в действительности учитывают в полной мере 
количество инкриминируемых виновному престу-
плений. Особенно ярко это выражено при совер-
шении лицом преступлений небольшой тяжести, 
где встречалось вплоть до семнадцати престу-
плений [10], вменяемых лицу по совокупности в 
одном приговоре. 

При этом, хотя в некоторых научных рабо-
тах и предлагается поставить судью в строго нор-
мализованные правовые рамки, когда у него пол-
ностью будет отсутствовать выбор в определении 
способа учета совокупности преступлений [11, 
с.200], считаем подобный подход не в полной 
мере корректным, т.к. он лишит судью возможно-
сти индивидуализации размера наказания. В то 
же самое время определенная корректировка 
положений ст. 69 УК РФ все же необходима, в 
частности, при сложении наказаний должно 
также учитываться количество преступлений в 
совокупности, однако это не должно лишать 
судью возможности индивидуализировать нака-
зание. Такой учет возможен, если установить 
минимальный размер наказания по совокупности 
преступлений.

Схожая проблема касается и дополнитель-
ных наказаний — законодателем не дано никаких 
инструкций касательного того, какой механизм 
должен применить суд при их назначении по 
совокупности преступлений [12, с.106]. 

Некоторыми исследователями отмечаются 
определенные сложности при назначении нака-
зания в виде штрафа за одно из преступлений 
совершенных по совокупности. Так, для штрафа 
отсутствует возможность его сложения с другими 
видами наказаний [13, с.1], поскольку в ч.1 ст.71 
УК РФ не предусмотрено механизма его «конвер-
тации» в иные наказания, то есть он всегда назна-
чается отдельно.  Впрочем, нам представляется, 
что такая «конвертация» к штрафу заведомо не 
может применяться, поскольку штраф и лишение 
свободы направлены на ограничение разных 
прав осужденного и не могут сравниваться друг с 
другом напрямую. 
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Еще одной проблемой, поднимаемой в юри-
дической научной литературе, является наличие 
верхнего предела лишения свободы при совокуп-
ности преступлений [14, с. 187]. Сторонники пози-
ционирования данного ограничения как про-
блемы выступают за внесение в УК РФ соответ-
ствующих изменений. С такой позицией сложно 
согласиться в силу следующих причин.

Первая причина, как справедливо отмеча-
ется в научной литературе [15, с.32], заключается 
в том, что законодатель, устанавливая верхний и 
нижний предел того или иного наказания в нор-
мах Общей части УК РФ, исходил из того, что 
именно в данных пределах наказание будет 
эффективным, то есть достигать своих целей в 
виде восстановления социальной справедливо-
сти, предупреждения преступлений и исправле-
ния осужденного. Такие изменения в уголовный 
закон могут быть чреваты снижением эффектив-
ности предусмотренных им санкций.

Вторая причина, ранее уже упоминавшаяся 
в работе, заключается в наличии в российском 
законодательстве пожизненного лишения сво-
боды, предусмотренного в качестве санкции за 
достаточно широкий перечень особо тяжких пре-
ступлений. В этой ситуации суд имеет возмож-
ность назначить именно эту санкцию, не прибегая 
к необходимости сложения наказаний. 

Третья причина связана с необходимостью 
дифференциации между собой двух видов лише-
ния свободы. Например, для лица, осужденного в 
тридцатилетнем возрасте, срок лишения сво-
боды в сорок лет будет фактически равносилен 
пожизненному лишению свободы, что следует из 
данных Росстата, согласно которым средняя 
ожидаемая продолжительность жизни россия-
нина составляет чуть более семидесяти двух лет 
[16]. Кроме того, в части возникновения права на 
условно-досрочное освобождение положение 
осужденных на сроки большой продолжительно-
сти будет хуже, чем у лиц, приговоренных к 
пожизненному лишению свободы в силу особен-
ностей ст.79 УК РФ. Например, у лица, осужден-
ного на пятьдесят лет лишения свободы за сово-
купность особо тяжких преступлений такое право 
возникнет не ранее чем через тридцать три года, 
в то время как у пожизненного осужденного оно 
возникнет через двадцать пять лет. Соответ-
ственно, потребуется пересмотр системы сроков, 
отбывание которых бы влекло возникновение 
права на условно-досрочное освобождение.

Таким образом, нормы о назначении нака-
зания по совокупности преступлений в настоя-
щее время не нуждаются в полном пересмотре, 
однако нуждаются в определенных уточнениях в 
части учета количества преступлений в совокуп-
ности. Исходя из этого предлагаем внести изме-
нения в ст.69 УК РФ, дополнив ее следующими 
частями:

1. 2.1. При назначении наказания по правилам 
части второй настоящей статьи окончатель-
ное наказание не может составлять менее 
одной восьмой от суммы всех назначенных 
лицу наказаний за совокупность преступле-
ний за исключением случая, когда оконча-
тельный размер наказания превысит более 
чем наполовину максимальный срок или 
размер наказания, предусмотренного за 
наиболее тяжкое из совершенных престу-
плений. В этом случае наказание назнача-
ется в пределах, предусмотренных частью 
второй настоящей статьи.

2. 2.2 При наличии исключительных смягчаю-
щих обстоятельств, предусмотренных ста-
тьей 64 настоящего Кодекса, суд вправе 
назначить окончательное наказание ниже 
пределов, предусмотренных частью 2.1 
настоящей статьи.

3. 3.1. При назначении наказания по правилам 
части третьей настоящей статьи оконча-
тельное наказание не может составлять 
менее одной четверти от суммы всех назна-
ченных лицу наказаний за совокупность 
преступлений за исключением случая, когда 
окончательный размер наказания превысит 
более чем наполовину максимальный срок 
или размер наказания, предусмотренного 
за наиболее тяжкое из совершенных пре-
ступлений. В этом случае наказание назна-
чается в пределах, предусмотренных частью 
третьей настоящей статьи.

4. 3.2 При наличии исключительных смягчаю-
щих обстоятельств, предусмотренных ста-
тьей 64 настоящего Кодекса, суд вправе 
назначить окончательное наказание ниже 
пределов, предусмотренных частью 3.1 
настоящей статьи.
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Аннотация. В работе рассматриваются показатели уровня совершаемых легализации (отмыва-
ния) денежных средств в 2018 – 2023 годах, в условиях экономических санкций в отношении Россий-
ской Федерации. Выявлена закономерность развития экономики и активности хозяйствующих субъек-
тов с уровнем легализаций (отмываний) денежных средств или иного имущества, добытого преступ-
ным путем.

Ключевые слова: отмывание денежных средств или иного имущества, преступные доходы, эко-
номическая безопасность, состояние преступности.

NUGUMANOV A.R., 
Deputy Head of the Department of Criminal Law and Criminology, 

Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
 Candidate of Legal Sciences, 

Police Colonel

THE STATE OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF FUNDS  
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Annotation. The work examines the indicators of the level of legalization (laundering) of funds in 2018 
– 2023, in the context of economic sanctions against the Russian Federation. A pattern of economic 
development and the activity of business entities with the level of legalization (laundering) of funds or other 
property obtained by criminal means has been identified.
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Период с 2018 по 2023 годы для Россий-
ской Федерации характеризовался нега-

тивными экономическими процессами, произо-
шедшими вследствие распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, началом 
проведения специальной военной операции, 
потребовавшей переформатирования экономи-
ческих процессов в стране, поиска новых подхо-
дов в разрешении экономических проблем про-
изводства и распределения товаров и услуг. Дан-
ные процессы оказали прямое влияние на совер-
шение финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами или иным имуществом, в 
целях придания правомерности владения пре-
ступно добытым имуществом. Произошел под-
рыв привычных схем движения денег, вследствие  
этого преступникам пришлось адаптироваться к 
изменяющимся правилам работы финансовой 
системы, отыскивая новые способы обхода зако-
нодательства для отмывания преступных дохо-
дов. Развитие финансовых институтов, появле-

ние новых способов платежей, виртуальных акти-
вов, дает новые возможности гражданам и орга-
низациям, в том числе и для легализации [1]. 
Опасность отмывания денег связана с вовлече-
нием в сферу легального оборота денежных 
средств и иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем, нарушением установленного 
порядка осуществления экономической деятель-
ности и способствованием распространению 
наиболее опасных форм нелегального «предпри-
нимательства», находящихся под контролем 
организованной преступности. 

Уровень экономической преступности нахо-
диться на прямой связи с состоянием экономики, 
процессов, происходящих в ней. В связи с этим 
мы имеем возможность оценить состояние лега-
лизации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, добытых преступным путем, в усло-
виях негативных экономических процессов и вве-
дения в отношении Российской Федерации санк-
ций экономического характера. 

DOI: 10.24412/2224-9133-2024-9-210-212
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Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества характеризуется следую-
щими показателями. Динамика зарегистрирован-
ных легализаций (отмываний) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления либо 
приобретенных другими лицами преступным 

путем в Российской Федерации за период с 2018 

по 2023 гг. на фоне показателей зарегистриро-

ванных всех преступлений в целом следует 

тренду общей преступности (табл. 1) [2]. Но вме-

сте с тем в 2019 и в 2023 году показывает обрат-

ный результат.

Таблица 1

Количество зарегистрированных преступлений и легализаций (отмываний) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо 

приобретенных другими лицами преступным путем за период с 2018 по 2023 гг.

№ 
п/п Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Всего зарегистрировано 
преступлений 1991532 2024337 2044221 2004404 1966795 1947161

2 Всего зарегистрировано 
легализаций 993 946 950 949 886 943

2.1 Абсолютный базисный  
прирост к 2018 г. -47 -43 -44 -107 -50

2.2
к 2018 г.

 (в %)
-4,7 -4,3 -4,4 -10,7 -5

2.3 цепной прирост -47 +4 -1 -63 +57

2.4 цепной прирост (в %) -4,7 +0,4 -0,1 -6,6 +6,4

2.5 Выявлено сотрудниками 
ОВД 897 858 837 858 805 861

2.6

совершенных в крупном или 
особо крупном размерах, 
либо причинивших крупный 
ущерб

423 423 430 471 427 506

Показатели количества зарегистрирован-
ных преступлений и легализаций (отмываний) 
денежных средств или иного имущества 2018 г. и 
2023 г. свидетельствуют о снижении ее уровня, 
поддающееся общей тенденции снижения офи-
циальной зафиксированной преступности. Сни-
жение показателя зарегистрированных отмыва-
ний денежных средств составило 5 % относи-
тельно базового года, но тем не менее в данный 
период зафиксирован скачок показателей в 2022 
и 2023 года. Следует отметить, что показатель 
базового периода в 2018 году относительно 2017 
года имел взрывной рост (+ 282, что составило 
+39%) и последующие годы данная планка оста-
лась в стабильном состоянии с некоторой кор-
ректировкой в 2019 году. Ранее мы отмечали, что 
в показателях рассматриваемых преступлений 
прослеживается более четкая связь показателя 
отмывания денежных средств с состоянием эко-

номики, деловой активностью субъектов хозяй-
ственной деятельности [3, с. 67]. Данное утверж-
дение находит свое обоснование и в 2022 году 
(-6,6 %), когда с момента начала специальной 
военной операции в отношении Российской 
Федерации ввели беспрецедентное количество 
ограничений ее хозяйственной деятельности. 
Следует отметить, что одним из способов легали-
зации денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления либо приобретенных другими 
лицами преступным путем являются использова-
ние безналичных переводов средств при осу-
ществлении предикатных преступлений [4, с. 89] 
(хищение средств и др.), при получении оплаты за 
совершенное предикатное преступление (за рас-
пространение наркотических средств и т.п.), при 
получении оплаты за реализацию имущества, 
приобретенного в результате совершения преди-
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катных преступлений, а также для операций, при-
званных придать правомерный вид владению, 
пользованию или распоряжению данными денеж-
ными средствами [5, с. 71], являющихся частью 
схем «транзита», обналичивания или вывода за 
рубеж. Введение дополнительных экономических 
санкций в 2022 году оказало воздействие и на 
снижение совершения финансовых операций в 
целях легализации. В 2023 году можно наблюдать 
восстановление экономических взаимоотноше-
ний между странами, в том числе путем обхода 
экономических санкций, что также сказалось на 
статистике совершаемых преступлений (+ 6,4 % 
роста относительно 2022 года). По словам Б.З. 
Маликова, это объясняет утилитарный подход 
государства к предъявлению претензий в отно-
шении лиц, обогащающихся за счет совершения 
финансовых операций и других сделок с денеж-
ными средствами [6, с. 90]. 

Статистика легализаций, совершенных в 
крупном или особо крупном размерах, либо при-
чинивших крупный ущерб показала свое макси-
мальное значение в 2023 году. Как следует из 
отчета Росфинмониторинга о Национальной 
оценке рисков легализации (отмывания) преступ-
ных доходов 2021-2022 гг. легализацией в круп-
ном или особо крупном размерах занимаются 
специализированные организованные преступ-
ные группы на профессиональной основе, 
активно использующие схемы вывода преступно 
нажитых средств за рубеж для последующей 
легализации [1].

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: 1. В целом показатели легализаций 
денежных средств или иного имущества следуют 
тенденциям общей регистрируемой преступно-
сти. 2. На уровень легализаций денежных средств 
оказывает влияние состояние экономических 
процессов, происходящих в стране. 3. Возрас-
тает количество легализаций совершенных в 
крупном или особо крупном размерах, либо при-
чинивших крупный ущерб, что свидетельствует о 
росте преступного «профессионализма» лиц, 
совершающих данные деяния.
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Часто встречающейся ситуацией в уго-
ловно-правовой действительности явля-

ется совершение лицом в рамках своей противо-
правной деятельности не одного, а нескольких 

преступлений. И если лицо ещё не привлекалось 
за соответствующие деяния к уголовной ответ-
ственности, имеет место совокупность престу-
плений. Вместе с тем уголовным законом учтена 
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и ситуация, когда совокупность преступлений 
образуют не несколько деяний, а одно действие 
или бездействие - частью 2 статьи 17 УК РФ лега-
лизовано явление, называющееся в теории уго-
ловного права идеальной совокупностью престу-
плений [1].

Идеальной признается такая совокупность 
преступлений, при которой все совершаемые 
преступления совершаются одним деянием. Фак-
тически совершается одно деяние, а мысленно 
(идеально) его расчленяют на несколько составов 
преступлений. Например, бросая взрывчатку в 
помещение, где находятся люди, субъект одним 
действием совершает два преступления: убий-
ство и повреждение или уничтожение чужого 
имущества.

Концепция идеальной совокупности престу-
плений известна науке уголовного права довольно 
давно. К примеру, Таганцев М.С. выступал против 
понятия идеальной совокупности преступлений и 
с присущим ему красноречием называл «продук-
том школьной премудрости», и относил эти слу-
чаи к единичному преступлению [2, с. 129]. По 
этому поводу высказывались и другие критиче-
ские замечания, в частности в литературе неод-
нократно обращалось внимание на то, что сам 
термин «идеальная» для характеристики этого 
вида совокупности преступлений представляется 
не очень удачным. Буквальное его понимание, 
вероятно, и привело к тому, что иногда утвер-
ждали, будто идеальная совокупность (т.е. сово-
купность, существующая в воображении) явля-
ется по своей сути единственным преступлением, 
хотя и содержащим признаки нескольких престу-
плений. 

Одна из наиболее типичных ошибок при 
квалификации сложных преступлений рассма-
триваемого вида совокупности вида в том, что 
вина по отношению к производному исходу опре-
деляется только по продолжительности времени, 
прошедшему с момента выполнения основного 
деяния до момента наступления производного 
следствия. Если производное последствие насту-
пает мгновенно после совершения виновным 
действий, содержащих признаки основного 
умышленного деяния, то совершенное квалифи-
цируется как умышленное преступление. К при-
меру, до сих пор среди практических работников 
встречаются такие, которые считают, что причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть, отличается от умышлен-
ного убийства тем, что потерпевший умер не 
сразу, а через некоторое время после причине-
ния ему телесных повреждений.

Следует также отметить, что от квалифика-
ции преступления зависит ряд процессуальных 
последствий (например, избрание меры пресече-

ния в виде содержания под стражей или освобо-
ждение под залог). В связи с этим правильное 
разграничение убийства по неосторожности и 
другим преступлениям, следствием которых 
является смерть личности, имеет большое значе-
ние [3].

Исследовав влияние смешанной формы 
вины на институт уголовного права как множе-
ственность преступлений, можно констатиро-
вать, что такое влияние может проявляться при 
наличии совокупности преступлений. При этом 
при реальной совокупности преступлений нельзя 
говорить о наличии смешанной формы вины, 
ведь в таком случае каждый отдельный состав 
преступления будет характеризоваться соб-
ственной виной, предусмотренной им. Даже если 
такая вина по формам различна в каждом из 
составов, сочетание ее признаков не происходит. 
Вместе с тем при идеальной совокупности пре-
ступлений смешанная форма вины может нахо-
дить свое проявление. Это происходит в тех слу-
чаях, когда идеальная совокупность учтена зако-
нодателем и закреплена в пределах одной нормы 
и одного состава преступления. Классическим 
примером такой идеальной совокупности явля-
ется причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть. Примене-
ние в таких случаях категории смешанной формы 
вины, а не механического сочетания двух само-
стоятельных форм вины позволит решить отдель-
ные уголовно-правовые проблемы, в том числе в 
рамках института множественности преступле-
ний.

Следующим уголовно-правовым институ-
том, который тесно связан с категорией вины в 
уголовном праве является институт соучастия в 
преступлении. Согласно действующей редакции 
ст. 32 УК  соучастием в преступлении признается 
умышленное совместное участие нескольких 
субъектов преступления в совершении умышлен-
ного преступления. По всей видимости, легаль-
ное определение соучастия настолько конкрети-
зировано, что ограничивает любые дискуссии 
среди юристов-практиков относительно возмож-
ности совместных действий при совершении пре-
ступлений с виной, которая не характеризуется 
умыслом, или характеризуется не только умыс-
лом. Однако такие дискуссии не исключены в 
научных кругах. Более того, научная дискуссия 
по поводу неосторожного содействия вреда 
является одной из самых актуальных в современ-
ной уголовно-правовой доктрине [4].

По нашему мнению, возможна лишь умыш-
ленная вина соучастников, как проявление воли и 
сознания личности в совместном совершении с 
другим субъектом преступления общественно-о-
пасного противоправного деяния, влекущего еди-
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ный преступный результат. В вину каждого из 
соучастников должно входить осознание общно-
сти участия в совершении преступления, осозна-
ния и волеизъявления относительно своей роли в 
совместно опасном совершаемом преступлении 
и наступлении единого преступного результата.

Но правовой основой таких выводов служит 
действующее законодательство, при этом игно-
рируются социальные факторы, иллюстрирую-
щие нередкие случаи коллективного неосторож-
ного причинения вреда, которое может быть оце-
нено как неосторожное преступление. То есть 
имеет место недостаточность теоретических 
наработок доктрины уголовного права по реше-
нию сложных ситуаций в правоприменении, когда 
опасные для общества последствия наносятся 
неосторожным поведением нескольких субъек-
тов. Попытки изучения правовых последствий 
совпадения неосторожности нескольких лиц в 
причинении общего для них вреда наглядно осве-
щают ряд вопросов, не получивших должной про-
работки в науке. 

В уголовном законе необходимо предусма-
тривать норму относительно неосторожного 
сопричинения, деяния, преступный результат 
которого причиняется неосторожным преступ-
ным поведением нескольких субъектов, в деянии 
каждого из которых есть совокупность всех при-
знаков единого состава преступления, учитывае-
мого при квалификации, назначении и индивиду-
ализации наказания. Примерами соисполнения 
без осознания наступивших результатов явля-
ются преступления, совершенные по неосторож-
ности, последствиями которых могут быть причи-
нение телесных повреждений различной степени 
тяжести или наступление летального случая. 
Примером может стать подстрекательство пас-
сажиром водителя к превышению скорости на 
опасном участке дороги, на котором дорожными 
знаками ограничена скорость. Превышение 
водителем скорости движения приводит к ДТП, 
результатом которого стала, например, смерть 
потерпевшего. Это действие можно квалифици-
ровать по ч. 2 ст. 264 УК. Отношение виновного к 
последствиям выражается в форме неосторож-
ности. Признав возможность соучастия в неосто-
рожном преступлении указанного пассажира, 
выступившего по существу подстрекателем, 
спровоцировавшим такую ситуацию, необходимо 
привлечь его к уголовной ответственности за 
подстрекательство к совершению преступления, 
предусмотренного вышеупомянутой статьей. 
Считаем, что дальнейшие исследования неосто-
рожного соисполнения перспективны в контексте 
дальнейшей индивидуализации уголовного нака-
зания для лиц, учивших преступления как со сме-
шанной формой вины, так и по неосторожности 
[5]. 

Иными словами, можно констатировать, что 
по действующему законодательству категория 
смешанной формы вины не детерминирует како-
го-либо влияния на институт соучастия. Однако 
существующие доктринальные концепции 
неосторожного содействия вреда позволяют 
утверждать о необходимости учета формы вины 
в таких случаях как по отношению к деянию, так и 
по отношению к последствиям, что актуализирует 
учет наработок относительно смешанной формы 
вины при исследованиях института соучастия. 
Вышеперечисленные подходы к уголовно-право-
вой оценке неосторожного содействия вреда 
основываются на традиционном разделении вины 
на две формы: умышленную и неосторожную, что 
является их основным недостатком. Это препят-
ствует надлежащему развитию и внедрению в 
законодательство такого понятия, как неосто-
рожное сопричинение вреда. Применение кон-
цепта смешанной формы вины позволяет найти 
основания к надлежащей законодательной регла-
ментации совместного нанесения неосторожного 
вреда. В приравниваемых к умышленным престу-
плениям возможно соучастие лишь в части реа-
лизации умысла на совершение деяния и непо-
средственных (первичных) его последствий, 
однако следует отрицать возможность соучастия 
в отношении наступивших по неосторожности 
последствий.

Ведь, если в признаках субъективной сто-
роны соответствующего состава преступления 
есть признаки и умышленной, и неосторожной 
формы вины, уже возникает сомнение об отнесе-
нии такого состава преступления к умышленному 
или неосторожному. По нашему мнению, нет 
оснований для привлечения к уголовной ответ-
ственности за покушение на преступления с 
двумя формами вины. Конечно, в первую очередь 
речь идет о формальном аспекте этой проблемы, 
ведь соответствующее действующему УК  поку-
шение на преступление возможно только с пря-
мым умыслом. Считаем вполне обоснованной 
позицию законодателя в действующем УК, кото-
рый определил, что стадии совершения престу-
пления имеют самостоятельное уголовно-право-
вое значение, то есть наделены всеми призна-
ками преступления только в тех случаях, когда 
преступление совершается с прямым умыслом. 
Соответственно вполне логичным представля-
ется вывод, о невозможности стадий в престу-
плениях со смешанной формой вины. Дополни-
тельно аргументируя такой концепт, следует 
отметить, что законодательная позиция по при-
знанию возможности приготовления только в 
умышленном преступлении полностью соответ-
ствует научным представлениям о вине в уголов-
ном праве, поскольку общеизвестно, что приго-
товление и покушение невозможны в отношении 
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неосторожных преступлений. Таким образом, в 
законе подчеркивается невозможность привле-
чения к ответственности за приготовление к 
неосторожным преступлениям. При этом при 
конструировании понятия приготовления, в отли-
чие от понятия покушения, законодатель не уточ-
нил свою позицию и не указал вид умысла, с 
которым должно действовать лицо. Однако 
общепризнанным является положение, что пре-
дыдущая преступная деятельность в виде приго-
товления и покушения возможна только с пря-
мым умыслом. Иными словами, если установлено, 
что лицо действовало с косвенным умыслом, то о 
приготовлении к определенному преступлению 
речь не идет.

Таким образом, мы видим, что допустимость 
соучастия в преступлениях с двумя формами 
вины, образованных сочетанием умышленного и 
неосторожного преступлений, по действующему 
законодательству вступает в противоречие с 
невозможностью соучастия в неосторожных пре-
ступлениях. Деяние, субъективная сторона кото-
рого характеризуется двумя формами вины, не 
может рассматриваться в целом как умышлен-
ное. Оно образовано совокупностью двух пре-
ступлений — умышленного и неосторожного, что 
должно учитываться при привлечении к ответ-
ственности и назначении наказания. 
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Введение
Актуальность темы исследования обуслов-

лена тем, что активные дискуссии относительно 
решения проблем предупреждения должностных 
преступлений начались в общемировой практике 
в 1980–х гг. В условиях усиления коррупции и 
экономической глобализации [6; 10; 11], нередко 
коррумпированные элементы и нарушающие 
законодательство должностные лица пытаются 
скрыться из страны. 

С точки зрения степени разработанности, 
основные понятия и нормативно–правовое обе-
спечение предупреждения должностной преступ-
ности раскрывается в трудах И.Г. Гутиевой, З.З. 
Маздоговой [4], Г.А. Есакова [5], Д.И. Левина [7], 
Р.А. Сорочкина [9] и др.

Основная часть
В современных условиях нередко просле-

живаются ситуации, когда должностные лица 

злоупотребляют своим положением [8]. В первую 
очередь, важно указать на то, что в целях предот-
вращения и пресечения злоупотребления долж-
ностными полномочиями, а также исключения 
или ограничения коррупции была сформирована 
нормативно–правовая база, включающая Феде-
ральный закон «О противодействии коррупции» 
от 25 декабря 2008 г. №273–ФЗ [3]. 

Интерес для целей исследования представ-
ляет глава 23 Уголовного кодекса РФ [2] (далее - 
УК РФ), которая регламентирует служебные пре-
ступления. При необходимости создаются и укре-
пляются судебные и административные инсти-
туты, с тем чтобы жертвы должностной 
преступности могли получать возмещение с 
помощью оперативных, справедливых, эконо-
мичных и удобных формальных или неформаль-
ных процедур. На наш взгляд, органам государ-
ственной власти и управления следует пересмо-
треть нормативно-правовые акты и имеющуюся 
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практику их применения для обеспечения того, 
чтобы в дополнение к другим уголовным санк-
циям компенсация также использовалась в каче-
стве возможного наказания по уголовным делам.

Действующее законодательство спроекти-
ровано таким образом, чтобы скорректировать 
проявления злоупотребления должностным поло-
жением, исключить и ограничить поведение лиц 
по корыстному использованию своего статуса, 
добавить систему проверки государственных 
служащих как на федеральном, так и муници-
пальном уровнях. С момента введения в действие 
статей УК РФ [2] (перечень № 13, № 23) работа 
правоохранительных органов по пресечению 
злоупотреблений должностным положением вла-
стью в целях исключения и ограничения корруп-
ции достигла положительных результатов. 

Однако, слабыми местами сохраняются:
 – недостаток полномочий самих правоохра-

нительных органов по выявлению и пресе-
чению должностной преступности [8];

 – отсутствие строгого контроля с точки зре-
ния институционального и правового под-
хода по выявлению и пресечению долж-
ностной преступности [4].
В результате совокупность мероприятий по 

предупреждению должностной преступности не 
достигает ключевой цели. В связи с этим даль-
нейшие академические исследования должны 
быть направлены на оптимизацию структуры 
высшего уровня, обобщение и консолидацию 
опыта правоприменительной деятельности и 
создание прочной институциональной основы 
для повышения уровня и эффективности работы 
правоохранительных органов. 

Так, младший лейтенант полиции выполняю-
щий обязанности оперативного дежурного 
дежурной части отдела полиции совершил мел-
кое взяточничество, то есть получение взятки 
через посредника в размере, не превышающем 
десяти тысяч рублей, при следующих обстоятель-
ствах. К должностному лицу обратилась жен-
щина с просьбой помочь забрать тело умершего 
родственника из морга СМЭ, сотрудник полиции 
согласился выполнить эту просьбу за определен-
ную плату, а именно 3 тыс. руб. На следующий 
день, посредник перевел на карту сотрудника 
указанную сумму, взамен он прошел в канцеля-
рию морга, при этом отсутствовал примерно 
минут 20, выйдя, отдал справку о смерти, далее 
тело  вынесли на улицу [12].

С точки зрения современной криминоген-
ной обстановки в России необходимо придержи-
ваться ориентации на решение проблем. Уделя-
ется внимание обобщению и консолидации опыта 
правоприменительной деятельности, а совокуп-
ность мер охватывает:

 – организацию борьбы со злоупотреблением 
с должностным положением;

 – минимизацию факторов, которые стимули-
руют совершение должностных преступле-
ний;

 – устранение дисбаланса между невыполне-
нием обязанностей государственных слу-
жащих и должностными злоупотреблени-
ями.
Из–за скрытой организованности долж-

ностных лиц и представителей власти важно 
координировать разработку методов правопри-
менения и систем правовой имплементации на 
основе административных указаний, собеседова-
ний и рекомендаций, а также стремиться к совер-
шенствованию и усилению всесторонних норм и 
ограничений по всей цепочке до, во время и 
после инцидента, а также разъяснять соответ-
ствующие обязанности и меры [9].

Результаты исследования
Ключ к искоренению коррупции и долж-

ностных  преступний лежит в том, чтобы внедрить 
концепцию неотвратимости в идеологическое 
сознание каждого государственного и муници-
пального служащего. В современных условиях 
важно уделять внимание идеологическому и 
нравственному воспитанию должностных лиц, 
постоянно повышать их самосовершенствова-
ние, помогать им сформировать правильное 
мировоззрение, взгляды на жизнь и ценности. 
Необходимо укреплять просвещение по вопро-
сам верховенства закона, укрепить создание 
антикоррупционных институтов и обеспечить 
организационные гарантии неподкупности [7].

В ходе анализа теоретико-правовой литера-
туры было выявлено, что должностная преступ-
ность является многогранным социальным явле-
нием и взяточничество – только одна из ее форм. 
В судебной системе использование своего долж-
ностного положения для совершения обще-
ственно опасных действий присутствует на всех 
этапах судебного процесса, в частности к ее про-
явлению можно отнести:

1. подкуп правоохранительных органов: кор-
румпированные судьи, игнорируя доказа-
тельства и факты могут принимать решения 
в угоду заинтересованных сторон (измене-
ния или смягчения приговора);

2. влияние политических и экономических 
властей: субъекты, обладающие политиче-
ской и экономической властью, пытаются 
повлиять на процессы отбора, а также на 
судебные разбирательства и решения, 
напрямую или через посредников;

3. продвижения по службе и назначения судей;
4. затягивание судебных процессов (выплаты 

для ускорения или прекращения рассмо-
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трения), игнорирование процедур (выплаты 
прокурорам за сокращение или изменение 
структуры обвинений и судебной полиции 
за признание или исключение доказа-
тельств);

5. подделка документов или улик;
6. ограничение информации для заинтересо-

ванных лиц [5].

Заключение.
Необходимо дальнейшее совершенствова-

ние уголовного и антикоррупционного законода-
тельства, а также разработка антикоррупцион-
ных законов, которые объединяют органическое 
право, материальное право и процессуальное 
право. Важно ускорить приведение внутреннего 
законодательства в соответствие с международ-
ными конвенциями, с тем чтобы документы, такие 
как Конвенция ООН против коррупции [1], могли 
эффективно играть свою роль в борьбе с долж-
ностной преступностью.
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Проведение мероприятий налогового 
контроля (далее по тексту – «МНК»), 

пожалуй, является главной задачей налоговых 
органов. От эффективной реализации налогового 
контроля зависит полнота уплаты налогов, сбо-
ров и иных фискальных платежей в соответству-
ющие бюджеты Российской Федерации (далее по 
тексту – «РФ»). Именно поэтому в данном случае 
указанные меры направлены на защиту обще-
ственных, публичных отношений и не только в 
силу того, что обязательные платежи уплачива-
ются в консолидированный бюджет РФ, но и того, 
что конечным выгодополучателем выступает в 
том числе и сам социум, проживающий или нахо-
дящийся на территории РФ. 

Однако, несмотря на публично-обществен-
ную ориентированность МНК необходимо обе-
спечивать должную защиту и частных интересов, 
а именно самих налогоплательщиков, налоговых 
агентов, плательщиков сборов и иных лиц, на 

которых возложена обязанность уплаты фискаль-
ных платежей и которые выступает субъектами, в 
отношении которых направлены МНК.

При этом Конституционный суд РФ (далее 
по тексту – «КС РФ») не раз высказывал свою 
правовую позицию, что сам факт уплаты налога 
является ограничением права налогоплатель-
щика. Например, в Постановлениях от 4 апреля 
1996 года N 9-П, от 18 февраля 1997 года N 3-П и 
других КС РФ указывал, что «налогообложение, 
всегда являющееся ограничением конституцион-
ного права собственности, должно быть сораз-
мерно конституционно значимым целям». 

А в Постановлении от 11 ноября 1997 года N 
16-П КС РФ указал следующее: «Лишь закон, бла-
годаря особо регламентированному порядку при-
нятия и внесения изменений, способен в полной 
мере предоставить налогоплательщику гарантии 
стабильности и определенности. Неотчетливые 
формулировки налоговых норм ведут к их дис-
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криминационному применению, нарушая прин-
цип юридического равенства и вытекающее из 
него требование равенства налогообложения» 
[10].

А в Определении от 16 марта 2006 года N 
70-О КС РФ заметил, что «… очевидную актуаль-
ность для предпринимателей, в чем убеждают 
поступающие в Конституционный Суд многочис-
ленные обращения, представляет поддержание 
баланса частных и публичных интересов в право-
отношениях, связанных с налогами и сборами.

Обеспечение подобного баланса в сфере 
деятельности государства предполагает возмож-
ность проверки законности решений, принимае-
мых в ходе налогового контроля» [11].

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что обеспечение баланса публичных и 
частных интересов в вопросах осуществления 
МНК является необходимым условием для реали-
зации всеми субъектами данных правоотношений 
своих прав и обязанностей. Рассматриваемый 
вопрос (достижение указанного равновесия) 
является ключевой проблемой, поднимаемой в 
настоящей работе. 

Налоговый кодекс РФ (далее по тексту – 
«НК РФ») содержит главу 14 «Налоговый кон-
троль», совокупно включающую в себя 36 дей-
ствующих на момент написания настоящего эссе 
статей. Именно ими в первую очередь регламен-
тируется порядок осуществления МНК и формы 
их осуществления. 

Как указывалось выше, одна из главных 
функций налоговых органов – контроль за пра-
вильностью исчисления сумм обязательных пла-
тежей. А в силу того, что уплата налогов является, 
с одной стороны, обязанностью, носящей обще-
ственно-значимый характер, и ограничением 
личного права налогоплательщика на принадле-
жащий ему капитал, с другой стороны, обуслав-
ливает, по мнению автора, установление исчер-
пывающей регламентации проведения МНК. 

Закрепление в НК РФ положений, носящих 
общий и недетализированный характер, препят-
ствует в значительной мере реализации законных 
прав и интересов налогоплательщиков и налого-
вых агентов, третьих лиц, приводит к злоупотре-
блению со стороны налоговых органов. В настоя-
щей работе автором будет произведен анализ 
осуществления допроса свидетелей.

Так, представляется интересным норматив-
но-правовое сравнение допроса свидетеля в уго-
ловном производстве и допроса, осуществляе-
мого в рамках проведения МНК. Так, когда в НК 
РФ проведению этого мероприятия посвящена 
фактически лишь одна статья, в Уголовно-испол-
нительном кодексе РФ (далее по тексту – «УПК 
РФ») рассматриваемому вопросу уделяется целая 

глава. Ниже в таблице 1 представлен сравнитель-
ный анализ регламентации проведения допроса в 
рамках налогового контроля и уголовного произ-
водства.

Как видно из представленных выше данных, 
УПК РФ куда более подробно, чем НК РФ, закре-
пляет порядок проведения допроса свидетеля, 
обеспечивая тем самым границы дозволенного 
правоохранительным органам. Например, в ст. 
187 УПК РФ закреплено, что максимальная про-
должительность допроса без перерыва может 
составлять 4 часа в то время, как в НК РФ не уде-
ляется внимание такому важному аспекту. 

При этом, как отмечает большинство специ-
алистов, в данном случае следует применять по 
аналогии закона ст. 187 УПК РФ. В дополнение к 
этому С.В. Разгулин, заместитель директора 
Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина РФ, отмечает: «В ходе допроса 
свидетель вправе заявить должностным лицам 
налогового органа ходатайство о необходимости 
предоставить перерыв, если продолжительность 
допроса превысила четыре часа, а также по иным 
уважительным причинам, например, по причине 
плохого самочувствия. Кроме того, свидетель 
может просить перенести допрос (произвести 
новый допрос в другую дату). Соответствующие 
заявления свидетель вправе потребовать отраз-
ить в протоколе допроса» [7].

Однако, по мнению автора, необходимо 
обратить внимание на следующее. Во-первых, во 
время уголовного судопроизводства свидетелю 
законодательно гарантируется право на перерыв, 
что дополнительно обеспечивает его защиту. В то 
же время, например, на основе личного опыта и 
опыта коллег, представляется возможным зая-
вить, что сотрудники налоговых органов зача-
стую в ходе проведения МНК ссылаются на то, 
что те или иные требования установлены именно 
в УПК РФ, а не НК РФ, вследствие чего не подле-
жат исполнению.

Во-вторых, во время проведения допроса в 
рамках уголовного производства предполага-
ется, что именно на следователе лежит обязан-
ность по организации перерыва и отдыха допра-
шиваемого лица, когда при допросе в ходе прове-
дения МНК – исключительно на свидетеле (подго-
товка ходатайств, внесение замечаний в 
протокол). Другими словами, сам свидетель дол-
жен предпринять активные действия для прио-
становления допроса на перерыв, контролиро-
вать продолжительность данного МНК. Во время 
же допроса в рамках уголовного производства 
данные функция в первую очередь возложены на 
следователя.

Указанные выше особенности, по мнению 
автора, ставят свидетелей, проходящих рассма-
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триваемые выше процедуры при осуществлении 
разных контрольных мероприятий, в неравное 
положение, что может приводить к злоупотребле-
ниям со стороны налоговых органов. 

Следующая проблема организации допроса 
связана непосредственно с проведением 
допроса.  Так, в работе д.э.н, руководителя Де- 
партамента «Налогов и налогового администри-
рования» Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, ректора Института экономики и 
антикризисного управления Д. И. Ряховского 
«Трансформация налогового контроля в совре-
менных условиях» указано следующее: «Фор-
мально, в НК РФ в статье 90 закреплено право 
налогового органа вызывать налогоплательщика, 
однако, существует проблема привлечения к 
ответственности за неявку и отказ от дачи пока-
заний таких налогоплательщиков из-за чего 
сотрудники ИФНС вынуждены писать соответ-
ствующие запросы по месту жительства свиде-
теля, из-за чего результативность данного меро-
приятия уменьшается» [5]. 

Далее для разрешения указанного недо-
статка налогового контроля Д. И. Ряховским 
предлагается внести существенные изменения в 

ст. 90 НК РФ, регламентирующую порядок прове-
дения допроса. В частности, представляется 
необходимым трансформировать проведение 
допроса, а показания свидетеля получать не 
только через личное общение с налоговым 
инспектором, но и через истребование необходи-
мой информации по аналогии со статьями 93 и 
93.1 НК РФ, которые регламентируют истребова-
ния документов и сведений при проведении нало-
говой проверки. Таким образом, получать необ-
ходимые сведения от третьих лиц в целях уста-
новления имеющих значение для налоговой про-
верки фактов и обстоятельств будет проще. 

С одной стороны, по мнению автора, свиде-
телю будет легче предоставить имеющуюся в его 
расположении информацию в письменном (печат-
ном) виде вместо личного посещения налогового 
органа, что обеспечит значительную экономию 
времени [1]. С другой стороны, это позволит пре-
одолеть вопрос экстерриториальности. Как пока-
зывает практика и что подтверждается п. 5.2 
Письма ФНС России от 17 июля 2013 года N АС-4-
2/12837 «О рекомендациях по проведению МНК, 
связанных с налоговыми проверками», допрос 
свидетеля может проводиться непосредственно 

Таблица 1

Сравнительный анализ регламентации проведения допроса свидетеля по НК РФ и УПК РФ

НК РФ УПК РФ

Ст. 90 НК РФ регламентирует:

статус свидетеля;

круг лиц, которые не могут быть свидетелями;

право отказа от дачи показаний;

предупреждение об ответственности;

вручение копии протокола свидетелю.

Глава 26 УПК регламентирует:

место допроса;

продолжительность допроса;

порядок установления допроса при наличии медицин-
ских противопоказаний;

порядок вызова на допрос;

порядок явки на допрос;

выбор языка допроса;

право допрашиваемого лица пользоваться дополни-
тельными материалами в ходе допроса;

права адвоката, представляющего интересы свиде-
теля;

порядок проведения допроса, очной ставки, опозна-
ния путем использования систем видео-конфе-
ренц-связи;

 порядок заполнения протокола, ведение аудио- и 
видеосъемки во время допроса;

 порядок проведения допроса несовершеннолетнего 
свидетеля;

 и другое.



224  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

не самим должностным лицом, включенным в 
группу проверки, а совершенно иным субъектом 
из другого подразделения налогового органа, где 
налогоплательщик стоит на учете. Логично пред-
положить, что лицо, проводящее допрос того или 
иного субъекта и не имеющее никакого отноше-
ния к МНК, будет значительно хуже погружено во 
все обстоятельства дела. А коммуникация напря-
мую, без посредников в лице иных сотрудников, 
но только с использованием корреспонденции, 
по мнению автора, позволит учесть больше фак-
тов и нюансов, имеющих значение для хода кон-
трольных мероприятий.

Но в данном случае не представляется воз-
можным проконтролировать воздействие прове-
ряемого лица на свидетеля. Например, сотруд-
ники организации, как правило, всегда находятся 
в тесном контакте с работодателем-налогопла-
тельщиком, вследствие чего сами ответы на 
вопросы налоговых органов может подготовить 
вышестоящее руководство в угоду своим соб-
ственным, а порой и противоправным интересам. 
Ведь проследить за ходом подготовки вышеизло-
женного будет невозможно. Данная проблема 
особенно усугубляется тогда, когда налоговый 
орган решает допросить одновременно несколько 
сотрудников, так как недобросовестному налого-
плательщику в таком случае будет легче предо-
ставить ложную информацию сразу от их имени.

С другой стороны, ни для кого не секрет, что 
работодатели зачастую даже перед проведением 
очных допросов на данный момент консульти-
руют своих сотрудников, предоставляют им воз-
можные «правильные» ответы на вопросы нало-
говых органов, указывают на те обстоятельства, 
о которых не следует говорить, и так далее. Поэ-
тому, возможно, организация допроса лица в 
заочном формате путем направления требования 
о предоставлении необходимых сведений будет 
целесообразной тогда, когда ответы свидетеля 
могли бы послужить дополнительным (косвен-
ным) доказательством. 

При этом в англосаксонской системе права 
существует такое понятие, как «аффидевит», то 
есть письменные показания и свидетельства, 
сделанные под присягой и удостоверенные упол-
номоченным на это лицом. Для российской пра-
вовой системы такое явление несвойственно, 
поэтому на данный момент применение аффиде-
вита невозможно при осуществлении не только 
МНК, но и разбирательства в судах, проведении 
досудебной проверки по уголовному процессу. 

На данный пробел в праве регулярно обра-
щают внимание и суды. Например, интересны 
доводы Девятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда. Так, в своем Постановлений от 17 
апреля 2017 года N 19АП-6312/2016 по делу N 

А14-8248/2016 он указывает следующее: «В зако-
нодательстве Российской Федерации отсутствует 
понятие аффидевита и требования к его оформ-
лению <…> Вопрос о правовом статусе аффиде-
витов о фактах и их допустимости в качестве 
доказательств в российском гражданском (арби-
тражном) процессе остается дискуссионным в 
связи с необходимостью их квалификации в каче-
стве одного из видов доказательств, определен-
ных российским процессуальным законодатель-
ством» [8]. С другой стороны, суды нередко при-
нимают в качестве допустимых доказательств 
заверенные уполномоченным должностным 
лицом другого государства аффидевиты ино-
странных граждан (например, Определения Вер-
ховного Суда РФ от 02 августа 2021 года N 304-
ЭС20-21308 по делу N А27-22609/2019, от 22 
июля 2021 года N 304-ЭС21-10924 по делу N А27-
16057/2019).

Озвученная выше проблема носит междис-
циплинарный характер и актуальна не только в 
рамках допроса свидетеля при проведении МНК. 
По мнению автора, внесение соответствующих 
изменений как в НК РФ, так и в иное законода-
тельство (особенно процессуальное) обеспечит 
развитие институтов доказывания, в некоторой 
степени обеспечит комплексное и всестороннее 
изучение дела. 

Таким образом, во-первых, в тех случаях, 
когда лицо физически не может участвовать в 
МНК, а сведения, принадлежавшие ему, потенци-
ально могут оказать весомое влияние на конеч-
ный результат контроля, его представилось бы 
возможным допросить в заочной форме. Во-вто-
рых, аналогично снизилась бы нагрузка налого-
вого администрирования, а сотрудники государ-
ственных органов могли бы эффективнее исполь-
зовать свое время, делегируя такие полномочия 
иным лицам в случаях, установленных законом. 
Рациональный подход к учету и распределению 
рабочего времени позволит более усиленно скон-
центрироваться на конкретных обстоятельствах 
дела, провести их углубленный анализ в целях 
выявления нарушений законодательства о нало-
гах и сборах. В-третьих, аффидевит уже прошел 
проверку временем в силу того, что используется 
иностранными государствами на протяжении 
долгого времени и успел доказать свою эффек-
тивность и значимость.

Расширяя анализ настоящей проблемы, 
также можно добавить, что при необходимости 
осуществления именно устного допроса без 
использования почтовой и иной корреспонден-
ции его проведение можно осуществить с приме-
нением видеоконференцсвязи, что также следует 
регламентировать на законодательном уровне. 
Сегодня схожие положения уже содержатся в ст. 
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189.1 УПК, которые напрямую регулируют прове-
дение допроса или очной ставки в онлайн-фор-
мате. Аналогичные нормы содержатся в АПК РФ 
и ГПК РФ: при наличии достаточных на то основа-
ний участие в судебных процессах может быть 
организовано дистанционно с применением 
информационных технологий. 

Таким образом, на сегодняшний день, по 
мнению автора настоящей работы, существует 
множество проблем организации допроса свиде-
теля при осуществлении МНК. При этом видится 
вполне возможным совершенствование инсти-
тута доказывания, что дало бы возможность, с 
одной стороны, сэкономить время налогопла-
тельщика и свидетелей, снизить административ-
ное давление на них, а с другой стороны, пра-
вильно использовать рабочее время сотрудников 
налоговых органов, позволяя им более эффек-
тивно проводить углубленный анализ имеющихся 
сведений для выявления нарушений.

Далее в представленной работе следует 
осветить проблему учета доказательств, полу-
ченных в ходе проведения допроса свидетелей. 
Так, дискуссии вызывает Письмо ФНС от 16 ноя-
бря 2017 года NЕД-4-2/23295, согласно которому 
налоговые органы не обязаны предоставлять 
налогоплательщику документы, не отражающие в 
себе выявленные факты совершения налоговых 
нарушений. Данную позицию разделяют и суды 
(Постановление Девятого арбитражного апелля-
ционного суда от 07.02.2023 N 09АП-92911/2022 
по делу N А40-183213/2022, Постановление Пят-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 
09.10.2023 N 15АП-13444/2023 по делу N А32-
51014/2022, Постановление Девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 17.08.2017 по делу 
N А40-224741/16).

Так, по мнению автора настоящего эссе, 
налоговые органы на практике могут злоупотре-
блять своими полномочиями, нарушая права 
налогоплательщика. Дело в том, что сотрудники 
налогового органа при составлении акта налого-
вой проверки могут не учитывать, например, 
показания свидетеля, которые опровергают 
совершение налогоплательщиком нарушений 
законодательства о налогах и сборах. Например, 
в уже упомянутой ранее работе Д. И. Ряховского 
указывается следующее: «В процессе написания 
разногласий мы проводили адвокатские опросы 
найденных свидетелей, один из которых сооб-
щил, что лично знал директора спорного контра-
гента, присутствовал при заключении договора и 
приемке товаров, и что данную информацию он 
сообщал налоговым органам, проводящим про-
верку в рамках его допроса как свидетеля. После 
написания нескольких ходатайств мы получили 
копию данного протокола допроса. Налоговые 

органы не приложили его к акту проверки на том 
основании, что он не имеет отношения к сути 
выявленных нарушений» [5].

Более того, исходя из складывающейся 
практики, налоговые органы могут намеренно 
игнорировать показания бухгалтеров и иных лиц, 
занимающих руководящие должности, а обра-
щать внимание на сведения рядовых сотрудни-
ков, которым не может быть известна вся досто-
верная информация о деятельности налогопла-
тельщика, в том случае, если их показания могут 
указывать на возможные нарушения законода-
тельства о налогах и сборах со стороны проверя-
емого лица. 

Например, такие обстоятельства были уста-
новлены АС Поволжского округа по делу N А12-
2743/2017. Налоговые органы допрашивали 
сотрудников, работающих в обособленных под-
разделениях организации, вследствие чего они 
не имели никакого отношения к хозяйственным 
операциям, подлежащим налоговому контролю. 
Также вместо того, чтобы организовать допрос 
главного бухгалтера и руководителя организации, 
служащие инспекции вызвали в качестве свиде-
телей иных сотрудников, не имеющих представ-
ления о совершаемой организацией деятельно-
сти, интересной налоговому органу. А как указал 
суд, «… сотрудниками налоговых органов при 
проведении допроса главного бухгалтера и гене-
рального директора вопросы о том, каким обра-
зом происходит оприходование товара по раз-
личным системам налогообложения и каким 
образом происходит учет товаров, реализую-
щихся по различным системам налогообложения, 
не задавались.

Кроме того, налоговый орган при проведе-
нии проверки проигнорировал представленные 
Обществом реестры налогового и бухгалтерского 
учета, посчитав возможным положить в основу 
доказательственной базы только протоколы 
допроса сотрудников Общества в чьи должност-
ные обязанности не входит ведение бухгалтер-
ского учета» [9]. Исходя из сказанного, а также 
основываясь на иных обстоятельствах дела, суд 
встал на сторону налогоплательщика, а действия 
инспекции признал незаконными.

Как вновь справедливо заметил Д. И. Ряхов-
ский, на сегодняшний день существует необходи-
мость закрепления единого подхода к формиро-
ванию документов. В частности, им предлагается 
провести модернизацию и обновление личного 
кабинета налогоплательщика с целью создания 
возможности загружать в него все документы и 
доказательства, полученные в ходе проведения 
МНК в отношении налогоплательщика незави-
симо от того, указывают они на совершение им 
налогового правонарушения или нет. Далее Д. И. 
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Ряховский указывает, что «грамотное структури-
рование данных документов с возможной при-
вязкой к каждому конкретному выявленному 
нарушению позволит снизить расходы на прове-
дение контрольных мероприятий, исключить их 
представление в судебные инстанции, исключить 
многочисленные вопросы, возникающие при про-
ведении проверок, а также оспаривания их 
результатов» [5].

Сложно не согласиться с предложениями Д. 
И. Ряховскогого. Действительно, введение такой 
практики предоставит налогоплательщикам 
больше возможностей для оспаривания решений 
налоговых органов, позволит грамотнее выстраи-
вать линию защиты. Вместе с этим будут созданы 
дополнительные гарантии охраны его прав и обе-
спечен баланс публичных и частных интересов. 
Это объясняется тем, что в случае внесения соот-
ветствующих изменений, как предполагается, 
обязательным будет учет доказательств, не 
только подтверждающих вину налогоплатель-
щика, но и опровергающих ее. Дополнительно 
можно обратить внимание и на то обстоятель-
ство, что при размещении всех сведений о ходе 
МНК в личном кабинете налогоплательщика сни-
зятся и административные расходы. В частности, 
налогоплательщику или его представителю 
можно будет получить всю необходимую инфор-
мацию в считанные минуты, когда на личное 
посещение налогового органа может уйти значи-
тельное количество времени.

Подводя итог вышесказанному, можно ска-
зать, что по состоянию на сегодняшний день МНК 
нуждаются в серьезной доработке и модерниза-
ции. В частности, автором настоящей работы 
предлагается следующее:

 – внести изменения в НК РФ, предусмотрев 
более детальную конкретизацию проведе-
ния допроса свидетеля наподобие УПК РФ;

 – организовать электронный документообо-
рот о ходе МНК через личный кабинет нало-
гоплательщика;

 – ввести изменения в законодательство о 
налогах и сборах, в соответствии с кото-
рыми выявленные в ходе МНК обстоятель-
ства, свидетельствующие об отсутствии 
правонарушений со стороны налогопла-
тельщика, должны приобщаться к материа-
лам налоговой проверки;

 – имплементировать зарубежный опыт при-
менения аффидевита;

 – закрепить в налоговом законодательстве 
возможности проведения дистанционного 
допроса с применением информационных 
технологий.
При этом в настоящей работе не озвучены и 

иные проблемы, связанные с осуществлением 
допроса свидетеля. Например, за дачу ложных 

показаний при проведении МНК предусмотрен 
штраф 3 000 рублей, когда, например, за анало-
гичные действия, но совершенные в рамках уго-
ловного производства, грозят исправительные 
работы, арест. 

Также зачастую проблемы могут возникнуть 
и с приобщением к материалам налоговой про-
верки результатов так называемого «адвокат-
ского опроса».

Тем не менее реализуемые МНК и, в частно-
сти, допросы свидетеля, несмотря на все озву-
ченные проблемы, успешно выполняют свою 
главную задачу – выявление нарушений законо-
дательства о налогах и сборах.
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Взаимодействие органов дознания со 
следственными подразделениями при 

исполнении своих функциональных обязанностей 
на суточном дежурстве осуществляется в соот-
ветствии с требованиями приказа МВД России № 
1 от 09.01.2018 «Об органах предварительного 
следствия в системе МВД России» [5]. Данный 
приказ регулирует процедуры и порядок взаимо-
действия подразделений, направленные на обе-
спечение оперативности и эффективности рас-
крытия преступлений, а также на соблюдение 
законности в процессе досудебного производ-
ства.

Согласно вышеуказанному нормативному 
правовому акту, сотрудники оперативных под-
разделений, входящие в состав следственно-опе-
ративной группы (СОГ), обязаны проводить пер-
воначальные проверочные мероприятия по 
поступившему заявлению, в котором имеются 
признаки уголовно наказуемого деяния. В рамках 
осуществления данных мероприятий сотрудник 
оперативно-розыскной деятельности проводит 
комплекс необходимых следственных и опера-
тивно-розыскных действий. Например, он обязан 
установить особые приметы подозреваемого 
лица, произвести сбор информации об украден-
ном имуществе, а также обеспечить изъятие 
записей с камер видеонаблюдения. Помимо 
этого, выявление и опрос свидетелей и очевид-
цев происшествия также входит в сферу его обя-
занностей. Все собранные в ходе проверки мате-
риалы передаются в дежурную часть соответ-
ствующего территориального органа МВД Рос-
сии.

Следователи, помимо участия в составе 
следственно-оперативных групп, реализуют вза-
имодействие с органами дознания путем направ-
ления внутренних поручений, предусматриваю-
щих выполнение отдельных следственных дей-
ствий или проведение оперативно-розыскных 
мероприятий. Такие действия направлены на 
решение задач, связанных с раскрытием уго-
ловно наказуемых деяний и привлечением вино-
вных к уголовной ответственности.

Во-первых, в процессе предварительного 
расследования следователи вправе поручить 
органам дознания проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий, целью которых является 
установление личности лица, совершившего или 
предположительно причастного к преступлению, 
а также определение его местонахождения. В 
случае необходимости органы дознания могут 
быть обязаны провести допрос данного лица 
либо обеспечить его привод к следователю для 
последующих процессуальных действий. Данная 
практика соответствует положениям статьи 38 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ), наделяющей следо-
вателя правом давать указания органам дозна-
ния в рамках производства по уголовному делу 
[1].

Во-вторых, следователи могут поручить 
органам дознания выявление лиц, обладающих 
информацией о расследуемом преступлении. 
Определение местонахождения этих лиц и их 
допрос, а при необходимости и обеспечение их 
привода к следователю, являются ключевыми 
этапами раскрытия преступления. Органы дозна-
ния обязаны выполнять законные указания сле-
дователя в целях содействия процессу расследо-
вания и установления истины.

Третьей задачей, которую следователь 
может поручить органам дознания, является про-
верка мест возможного сбыта похищенного иму-
щества, что особенно актуально в делах о пре-
ступлениях против собственности. В случае 
обнаружения такого имущества органы дознания 
обязаны незамедлительно принять меры к его 
изъятию путем выемки или обыска в соответ-
ствии с требованиями статей 183 и 184 УПК РФ.

Кроме того, в рамках оперативно-розыск-
ной деятельности, регламентируемой Федераль-
ным законом «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», следователи могут поручать органам 
дознания получение сведений об абонентских 
номерах, банковских счетах и других данных, 
которые могут быть оперативно получены иным 
путем, чем через формальные запросы следова-
теля [3]. Это обусловлено тем, что получение 
таких сведений следователем обычно требует 
направления официального запроса в соответ-
ствующую организацию, что может затянуть 
сроки расследования.

Следователи также вправе поручить орга-
нам дознания проверку лиц, ранее судимых за 
совершение аналогичных преступлений. Такой 
подход позволяет быстро установить возможные 
связи и получить информацию, которая может 
содействовать раскрытию преступления. В ряде 
случаев органы дознания выполняют мероприя-
тия по выявлению камер видеонаблюдения, 
записи с которых представляют оперативный 
интерес. 

Следователь может поручить органам 
дознания назначение экспертиз по материалам 
проверок, зарегистрированных в книге учета 
сообщений о происшествиях. В случаях, когда 
проведение экспертизы является обязательным 
условием для возбуждения уголовного дела 
(например, по преступлениям против собствен-
ности, предусмотренным Особенной частью Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [2]), 
органы дознания обязаны обеспечить проведе-
ние судебно-товароведческой или судебно-бух-
галтерской экспертизы.
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Органы дознания играют значительную 
роль в обеспечении защиты участников уголов-
ного процесса, оказывая содействие и взаимо-
действуя со следователем в рамках уголовных 
дел. Физическое сопровождение, осуществляе-
мое сотрудниками органов дознания, включает в 
себя охрану свидетелей, очевидцев, следовате-
лей и потерпевших от возможных противоправ-
ных действий со стороны подозреваемых. Это 
фактически является мерой физического при-
крытия, направленной на предотвращение пре-
ступных действий, что согласуется с задачами 
органов дознания, определенными в ст. 2 Феде-
рального закона «О полиции» [4]. В целях недопу-
щения противоправного воздействия на участни-
ков уголовного процесса, органы дознания также 
присутствуют на месте проведения отдельных 
следственных действий. Кроме того, они обеспе-
чивают доставку участников процесса, которые 
не в состоянии самостоятельно прибыть к месту 
проведения следственного действия. Такая прак-
тика имеет правовое обоснование, поскольку 
соответствует положениям ст. 11 УПК РФ, гаран-
тирующей защиту прав и свобод лиц, участвую-
щих в уголовном процессе.

Однако эффективность данного механизма 
часто подвергается критике. При направлении 
следователем поручения органу дознания на 
исполнение последнему предоставляется лишь 
10-дневный срок согласно требованиям ст. 144 
УПК РФ. Данный временной интервал оказыва-
ется зачастую недостаточным для осуществле-
ния определенных следственных действий или 
оперативно-розыскных мероприятий, что затруд-
няет выполнение поставленных задач в полном 
объеме. В связи с этим на практике нередки слу-
чаи оформления поручений «задним числом». 
Такое оформление является попыткой следова-
теля избежать ответственности за непроведение 
необходимых следственных действий или ОРМ, 
перекладывая ее на сотрудников органов дозна-
ния или оперативных подразделений, что проти-
воречит принципам объективности и законности 
уголовного процесса, закрепленным в ст. 7 УПК 
РФ.

Большинство поручений, направляемых 
следователями органам дознания, сводятся к 
указанию на достижение конечного результата, 
например, установления личности виновного или 
получения определенной информации, необходи-
мой для принятия процессуального решения. 
Подобные поручения не содержат четких 
инструкций или алгоритмов действий, что приво-
дит к необходимости самостоятельного опреде-
ления сотрудником органа дознания необходи-
мых методов, сил и средств. Такая ситуация 
повышает риски неправильного применения 
положений закона, поскольку органы дознания 

вынуждены действовать на свое усмотрение в 
условиях неопределенности [6]. Отсутствие кон-
кретных указаний также может привести к нару-
шению прав участников процесса, предусмо-
тренных ст. 11 УПК РФ, а также к ошибкам в ходе 
проведения оперативных мероприятий, что, в 
свою очередь, негативно влияет на качество 
доказывания и принятие законных решений по 
уголовным делам.

При выполнении поручений, поступающих 
от следственных органов, исполнитель обязан 
осуществлять не только действия, непосред-
ственно указанные в поручении, но и принимать 
меры по выявлению дополнительной информа-
ции, связанной с расследуемым преступлением. 
Например, если в процессе установления лично-
сти подозреваемого в дистанционных мошенни-
ческих действиях становится известно, что тот 
же субъект совершил аналогичные преступления 
в отношении других лиц, исполнитель обязан 
документировать и передать эти сведения соот-
ветствующим правоохранительным органам [7]. 
Данная обязанность основывается на принципах 
содействия правосудию и всестороннего рассле-
дования преступлений, закрепленных в уголов-
но-процессуальном законодательстве Россий-
ской Федерации, в частности, в ст. 144 УПК РФ, 
обязывающей органы дознания выявлять все 
обстоятельства, имеющие значение для уголов-
ного дела.

В таких ситуациях сотрудник должен подго-
товить мотивированный рапорт, адресованный 
руководителю, в котором подробно излагает все 
факты, обнаруженные в ходе исполнения поруче-
ния. К рапорту следует приложить собранные 
материалы (например, выписку о движении 
средств по банковскому счету подозреваемого). 
Далее руководитель органа дознания направляет 
собранные данные в адрес соответствующего 
подразделения органов внутренних дел или след-
ствия, подкрепляя передачу документов офици-
альным сопроводительным письмом. Подобные 
действия полностью соответствуют нормам уго-
ловно-процессуального законодательства и обе-
спечивают надлежащее исполнение обязанности 
правоохранительных органов по раскрытию и 
пресечению преступлений.
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Введение. Постановка проблемы.
Институт мер пресечения действительно 

остаётся важным объектом изучения как для 
юридической науки, так и для практики. Особое 
внимание заслуживает домашний арест как одна 
из наиболее строгих мер пресечения. Интерес к 
домашнему аресту продиктован как его правоо-
граничительным характером, так и спецификой 
применения в рамках уголовного процесса.

Применение мер пресечения, в том числе 
домашнего ареста, требует от правоприменителя 
учета баланса между необходимостью обеспече-
ния эффективности уголовного судопроизвод-
ства и защиты конституционных прав и свобод 

личности. Этот баланс обусловливает необходи-
мость точного и аккуратного применения уголов-
но-процессуальных норм.

Постоянные изменения в законодательстве 
и практике применения домашнего ареста под-
черкивают необходимость тщательного анализа 
и переосмысления данного института. Недо-
статки в процессуальной регламентации и разно-
образие трактовок законодательных положений 
создают сложности, требующие внимания иссле-
дователей и практиков. Это подчеркивает не 
только актуальность, но и значимость глубокого и 
всестороннего изучения мер пресечения в совре-
менной юридической науке и практике.
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Основные положения работы.
Предметом является комплексный анализ 

правовых и практических аспектов применения 
меры пресечения в виде домашнего ареста в 
современной России. Статья охватывает анализ 
нормативно-правовой базы, регулирующей 
домашний арест, исследует различные трактовки 
и подходы в судебной практике. 

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

Результатом является всесторонний анализ 
и критическое осмысление текущего состояния 
правоприменения в контексте домашнего ареста 
в России, с акцентом на выявление проблематики 
и возможных путей улучшения существующей 
практики. Автор выявляет сложности, возникаю-
щие из-за разнообразия интерпретаций законо-
дательства и судебной практики. 

Несмотря на развитие и уточнение законо-
дательства, касающегося домашнего ареста, в 
последнее десятилетие, юридические нормы и 
практика их применения все еще содержат ряд 
неурегулированных вопросов, которые стано-
вятся предметом активных дискуссий среди юри-
дической науки и практиков. Преимущественно, 
эти проблемы возникают из-за нечеткости в 
интерпретации соответствующих нормативных 
актов, а также из-за диссонанса между суще-
ствующим законодательным регламентом и его 
практическим применением в рамках уголовного 
судопроизводства. Таким образом, важно прове-
сти глубокий научный анализ и разработать 
целостный, научно подкрепленный и консистент-
ный подход для разрешения этих проблем. Одним 
из спорных аспектов, требующих особого внима-
ния, является вопрос о том, должна ли придомо-
вая территория включаться в определение 
«жилое помещение» в контексте домашнего аре-
ста. Некоторые исследователи категорически 
утверждают, что место домашнего ареста должно 
ограничиваться исключительно жилым помеще-
нием, аргументируя это необходимостью изоля-
ции от общества [11, с. 136]. Однако, учитывая 
специфику проживания в частных домах, такой 
подход может быть недостаточно гибким, осо-
бенно в случаях, когда жилые условия не вклю-
чают наличие внутренних удобств, таких как 
санузел, что делает выход на придомовую терри-
торию не только жизненно необходимым, но и 
обусловленным гигиеническими и санитарными 
соображениями.

Анализ региональной судебной практики 
демонстрирует устойчивую тенденцию к более 

широкому определению «жилого помещения» в 
контексте домашнего ареста. В частности, Поста-
новление Наримановского районного суда Астра-
ханской области от 17 июля 2018 года по делу № 
3/124/2018 расширяет это понятие до пределов 
домовладения, включая жилой дом и земельный 
участок [7]. Подобный подход находит отражение 
и в практике других регионов, как видно из Поста-
новления Горно-Алтайского городского суда 
Республики Алтай от 17 сентября 2018 года по 
делу № 3/4-11/18, где «жилое помещение» интер-
претируется как жилой дом вместе с придомовой 
территорией [6].

Это указывает на стремление судов к адап-
тации понятия «жилое помещение» к реальным 
условиям проживания обвиняемого или подозре-
ваемого, особенно в контексте частных домовла-
дений. Интересно отметить, что такие простран-
ства как балконы, лоджии, веранды, которые 
являются функциональными составляющими 
жилой квартиры или дома, не вызывают подоб-
ных вопросов при их включении в категорию 
«жилое помещение».

Исследования И.С. Федотова подчеркивают 
важность учета конкретных характеристик 
жилого помещения при определении условий 
домашнего ареста. Он акцентирует внимание на 
том, что судебные органы должны учитывать осо-
бенности жилья, такие как частный дом с огоро-
женным участком или квартира с балконом и 
тамбуром, при принятии решений о применении 
домашнего ареста [13, с. 28]. Это мнение находит 
отклик в правовой науке и поддерживает идею о 
том, что понятие «жилое помещение» в контексте 
домашнего ареста должно включать территории 
и помещения, непосредственно связанные с 
жилым пространством, включая балкон, веранду 
и придомовую территорию.

М.В. Колесников также вносит важный 
вклад в дискуссию, указывая на существующую 
неопределенность относительно использования 
общежитий или гостиничных номеров в качестве 
места для домашнего ареста. Он подчеркивает, 
что такие помещения, как правило, используются 
для временного проживания, что порождает 
вопросы о их адекватности в рамках мер изоля-
ции обвиняемого или подозреваемого [10, с. 243]. 

Вопрос о пригодности определенных типов 
жилья для целей домашнего ареста заслуживает 
более глубокого рассмотрения. Применение 
домашнего ареста в общежитиях, хотя и потенци-
ально возможно, требует особого подхода, учи-
тывающего их специфику. Что касается гостинич-
ных номеров, то здесь задача обеспечения 
соблюдения запретов, связанных с домашним 
арестом, становится еще более сложной. Помимо 
вопросов, связанных с контролем за соблюде-
нием условий ареста, необходимо учитывать и 
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финансовую сторону вопроса, связанную с посу-
точной арендой гостиничного номера. Данная 
проблематика подчеркивает потребность в дета-
лизации и конкретизации термина «жилое поме-
щение» в контексте домашнего ареста. В частно-
сти, уточнение определения в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 
года № 41 могло бы способствовать более чет-
кому и последовательному правоприменению.

Кроме того, важным аспектом является учет 
прав собственников жилья. Согласно ст. 247 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
[1], проживание лица, не являющегося собствен-
ником или сособственником жилого помещения, 
возможно только с согласия всех совладельцев. 
Однако в контексте законодательства, регламен-
тирующего домашний арест, данный аспект не 
учитывается. Включение требования о согласии 
собственников жилья на применение меры пре-
сечения в виде домашнего ареста могло бы 
являться значимым шагом к соблюдению прав и 
интересов всех участников процесса. В рамках 
применения домашнего ареста важно учитывать 
не только интересы правосудия, но и конституци-
онные права и свободы других лиц, проживаю-
щих вместе с подозреваемым или обвиняемым. 
Согласно ч. 10 ст. 107 УПК РФ и ч. 11 ст. 105.1 
УПК РФ, использование аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств контроля, 
предусмотренных Постановлением Правитель-
ства РФ от 18 февраля 2013 г. № 134 [3], обеспе-
чивает необходимую изоляцию и контроль за 
соблюдением возложенных запретов.

Однако, как правильно отмечают И.В. Голо-
винская и С.В. Гущин, применение таких техниче-
ских средств в жилище может существенно огра-
ничивать права и свободы других проживающих 
лиц. Важно подчеркнуть, что использование 
устройств контроля в жилье без согласия его 
жителей противоречит процессуальным гаран-
тиям и принципам законности. Это подчеркивает 
необходимость правовой регламентации вопроса 
о согласии собственника жилья на применение 
домашнего ареста в его жилом помещении. В 
своей работе авторы разрабатывают предложе-
ние, направленное на модификацию законода-
тельных норм, касающихся мер пресечения. 
Основной акцент делается на необходимости 
законодательного закрепления требования учи-
тывать позицию собственника жилой недвижи-
мости при определении целесообразности при-
менения меры пресечения в форме домашнего 
ареста. Авторы утверждают, что дополнение уго-
ловно-процессуального законодательства поло-
жениями, обязывающими суд учитывать мнение 
собственника жилого помещения, повысит спра-
ведливость применения таких мер [9, с. 125].

Анализ положений Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ и связанных с ними подзакон-
ных актов демонстрирует, что вопрос обеспече-
ния прав и свобод лиц, проживающих вместе с 
подозреваемым или обвиняемым, подлежит 
детальному рассмотрению в контексте домаш-
него ареста. В частности, использование аудио-
визуальных и других технических средств кон-
троля, ставит вопрос о соблюдении прав и сво-
бод других проживающих. Нормативные доку-
менты, такие как приказ Минюста России № 189, 
МВД России № 603, СК России № 87, ФСБ России 
№ 371 от 31.08.2020 г. [4], регулируют процедуру 
установки средств контроля, предусматривая 
составление акта в случае несогласия проживаю-
щих лиц на установку устройств аудиовизуаль-
ного контроля. Это может послужить основанием 
для применения ч. 13 ст. 107 УПК РФ и изменения 
меры пресечения.

Однако, учитывая значимость вопроса 
защиты конституционных прав граждан, кажется 
целесообразным внести изменения непосред-
ственно в УПК РФ, чтобы ясно и недвусмысленно 
закрепить требование о получении согласия всех 
проживающих в жилом помещении лиц перед 
применением меры пресечения в виде домаш-
него ареста. Анализируя проблематику, связан-
ную с установлением судом запрета на общение с 
определенными лицами в рамках домашнего аре-
ста, важно обратить внимание на требования к 
четкости и однозначности таких ограничений. 
Согласно п. 3 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ и п. 40 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2013 г. № 41, необходимо точно идентифи-
цировать лица, с которыми запрещено общение. 
Вопрос, который возникает при этом, касается 
адекватности и точности идентификации этих лиц 
в судебных решениях.

Пример судебного решения Тверского рай-
онного суда г. Москвы от 14.06.2018 г. по делу 
К.Ф.А. демонстрирует сложность, возникающую 
при использовании обобщающих формулировок 
[5]. Указание на «иных действующих или бывших 
сотрудников группы компаний «***» без точной 
идентификации каждого конкретного лица, с 
которым запрещено общение, оставляет много 
места для интерпретаций и неопределенности. 
Такая формулировка не позволяет точно опреде-
лить, кого именно касается запрет, и может при-
вести к нарушению прав обвиняемого. Для реше-
ния этой проблемы и обеспечения соблюдения 
прав обвиняемого на четкое понимание установ-
ленных ограничений, судам необходимо макси-
мально конкретизировать такие запреты. Это 
означает указание в судебном решении фамилий, 
имен и, при возможности, отчеств каждого лица, 
общение с которым запрещено. Такая конкрети-
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зация будет соответствовать требованиям зако-
нодательства и обеспечивать ясность и исполни-
мость установленных судом запретов, исключая 
тем самым правовую неопределенность и потен-
циальное нарушение процессуальных прав обви-
няемого.

Рассмотрение запрета на отправление и 
получение почтово-телеграфных отправлений, 
который может быть установлен в рамках домаш-
него ареста согласно п. 4 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, 
представляет собой важный аспект в контексте 
уголовно-процессуальных мер. Согласно Поста-
новлению Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2013 г. № 41 (п. 40), для установления такого 
запрета не требуется вынесения дополнитель-
ного судебного решения в порядке, предусмо-
тренном статьей 165 УПК РФ [2].

Однако, в юридической литературе вопро-
сам реализации данного запрета уделяется недо-
статочно внимания. Несмотря на определение 
категории почтово-телеграфных отправлений, 
включающей посылки, письменную корреспон-
денцию, и другие формы отправлений, важно 
более подробно рассмотреть механизмы кон-
троля за выполнением этого запрета и его право-
вые последствия. Анализ предложений Н.А. 
Андроника относительно запрета на отправку и 
получение почтово-телеграфных отправлений в 
контексте домашнего ареста выявляет ряд юри-
дических и этических сложностей. Рекомендация 
о расширении запрета на всех членов семьи 
обвиняемого, а также на других лиц, получающих 
корреспонденцию по адресу реализации домаш-
него ареста, и предложение о вскрытии и осмо-
тре корреспонденции следователями, представ-
ляют собой достаточно радикальные меры.

Такие меры, как указание на необходимость 
контроля за корреспонденцией всех членов 
семьи и даже посторонних лиц, которые могут 
получать отправления по адресу домашнего аре-
ста, являются чрезмерно широкими и могут нару-
шать конституционные права и свободы не только 
самого обвиняемого, но и третьих лиц. Это влечет 
за собой риск нарушения принципов соразмер-
ности и необходимости ограничений прав и сво-
бод, гарантированных Конституцией РФ. Кроме 
того, вскрытие и осмотр корреспонденции без 
судебного решения или в случаях, не предусмо-
тренных законом, могут рассматриваться как 
нарушение конституционного права на неприкос-
новенность частной жизни и переписки. Подоб-
ные действия должны соответствовать строгим 
законодательным рамкам и обосновываться 
необходимостью в каждом конкретном случае, 
при этом учитывая интересы правосудия и права 
всех вовлеченных лиц [8, с. 17].

В рамках анализа запрета на использование 
средств связи и доступа к Интернету, установлен-

ного пунктом 5 части 6 статьи 105.1 УПК РФ [2], 
высказывания О.В. Овчинниковой о необходимо-
сти усиления контроля за действиями подозрева-
емых или обвиняемых в цифровом пространстве 
заслуживают внимания в контексте эволюции 
уголовного процесса и его адаптации к современ-
ным технологическим реалиям. Овчинникова 
предлагает расширение практики применения 
запрета на использование интернета в качестве 
эффективного средства обеспечения целей уго-
ловного судопроизводства [12, с. 75]. Однако, 
вопрос о реальной возможности осуществления 
эффективного контроля за соблюдением данного 
запрета остается открытым. Анализ действую-
щего порядка контроля, установленного в подза-
конных актах, показывает, что применяемые тех-
нические средства контроля преимущественно 
фокусируются на обеспечении физической изо-
ляции лица, подлежащего домашнему аресту, 
путем мониторинга его местоположения. Такой 
подход, хотя и обеспечивает отслеживание 
нахождения лица в пределах определенной тер-
ритории, не позволяет в полной мере контроли-
ровать его активность в сети Интернет.

И.С. Федотов в своем исследовании акцен-
тирует внимание на проблематике контроля за 
соблюдением запрета на использование средств 
связи и доступа в Интернет, указывая на невоз-
можность обеспечения полного мониторинга 
действий подозреваемого или обвиняемого в 
рамках современных технологий. Федотов под-
черкивает, что из-за разнообразия и доступности 
электронных устройств, наличие которых может 
быть неизвестно контролирующим органам, пол-
ный контроль над исполнением данного запрета 
представляется недостижимым [13, с. 28]. Допол-
нительно, предложение о полном запрете на 
использование Интернета рассматривается неко-
торыми экспертами как анахронизм, не соответ-
ствующий текущему уровню цифровизации 
общества. Учитывая важность и всестороннее 
проникновение онлайн-сервисов в современную 
жизнь, такой подход может оказаться излишне 
ограничивающим и несбалансированным. Это 
мнение поддерживается Овчинниковой О.В., 
которая подчеркивает, что с учетом важной роли 
интернет-технологий в общественной и государ-
ственной жизни, полный запрет на их использо-
вание может представляться избыточным и не 
отражать реалии современного мира.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановле-
нии от 19.12.2013 г. № 41 обозначает не абсолют-
ный, но условный характер запрета на использо-
вание информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Этот подход предполагает, что 
при установлении запрета суд должен предусмот-
реть конкретные ситуации, в которых подозрева-
емому или обвиняемому разрешается использо-
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вание сети, например, для связи с учебным заве-
дением, если лицо является студентом. О.В. 
Овчинникова высказывает предложение о необ-
ходимости более детальной проработки данного 
запрета. Она считает целесообразным его пере-
формулировку с уточнением конкретных видов 
действий, разрешенных в сети «Интернет», 
например, посещение определенных сайтов, 
ведение переписки с конкретными лицами, уча-
стие в определенных онлайн-мероприятиях. Это 
предложение направлено на уточнение и конкре-
тизацию запрета, делая его более реализуемым и 
предсказуемым как для обвиняемого или подо-
зреваемого, так и для контролирующих органов 
[12, с. 74]. Предложение О.В. Овчинниковой дей-
ствительно представляется важным и своевре-
менным. Однако, в его текущей формулировке 
обеспечение полноценного контроля за его 
соблюдением представляет собой сложную 
задачу. С учетом постоянного развития цифро-
вых технологий, правоприменительные органы 
должны адаптироваться к новым условиям, раз-
рабатывая и внедряя методы контроля, которые 
могли бы эффективно справляться с этими вызо-
вами.

Один из подходов к решению данной про-
блемы может заключаться в комплексном 
использовании разнообразных технических 
средств контроля. Например, аудиовизуальные 
средства могут играть ключевую роль в монито-
ринге действий лица, находящегося под домаш-
ним арестом. Это может включать в себя уста-
новку специализированного программного обе-
спечения на устройствах обвиняемого для мони-
торинга их использования, а также использование 
устройств контроля, способных отслеживать 
активность в сети.

Выводы. Заключение.
Данное исследование представляет собой 

анализ применения меры пресечения в виде 
домашнего ареста, обращая внимание на ключе-
вые аспекты юридической практики и законода-
тельного регулирования в России. Анализ пока-
зывает, что, несмотря на наличие определенного 
прогресса и развития в законодательстве, суще-
ствуют значительные проблемы и вызовы, кото-
рые требуют внимания и решения.

Основным результатом исследования явля-
ется выявление противоречий и неопределенно-
стей в интерпретации и применении законода-
тельных норм, касающихся домашнего ареста. 
Особое внимание уделяется вопросам определе-
ния «жилого помещения», где обнаруживается 
значительное разнообразие подходов в судебной 
практике, что ведет к правовой неопределенно-
сти и потенциально к нарушениям прав обвиняе-
мых.

Автор поднимает важные вопросы о защите 
конституционных прав и свобод как обвиняемых, 
так и прочих лиц, проживающих в жилом поме-
щении. Проблематика использования техниче-
ских средств контроля и требование о согласии 
собственника жилья на применение меры пресе-
чения подчеркивает необходимость уважения 
личных прав и принципов законности. В рамках 
обсуждения контроля за коммуникациями и 
доступа к Интернету выявляются сложности в 
обеспечении эффективности таких мер при одно-
временном соблюдении прав обвиняемых и тре-
тьих лиц. Рассмотрение этих вопросов подчерки-
вает необходимость баланса между интересами 
правосудия и защитой конституционных прав и 
свобод.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ В РАМКАХ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

Аннотация. Граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных 
основаниях оружие только для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимости. В соответствии с законодательством на территории Российской 
Федерации разрешается оборот гражданского оружия в целях самообороны. Одним из наиболее рас-
пространенных в последнее время видов оружия самообороны является огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного 
производства), так называемое «травматическое оружие». В настоящем исследовании мы рассмотрим 
аспекты законного применения такого оружия в рамках необходимой самообороны, проведем анализ 
на примере практических ситуаций. Решением рассматриваемой проблемы представляется совер-
шенствование законодательной основы применения необходимой обороны и более активное приме-
нение штрафа в качестве наказания при превышении пределов необходимой обороны, а также повы-
шение внимания государства к проблеме приобретения и использования оружия самообороны.
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В настоящей статье мы рассмотрим юри-
дический аспект вопроса применения 

травматического оружия в рамках необходимой 
обороны гражданскими стрелками, теми, кото-
рые именно приобретают травматическое ору-
жие для того чтобы защитить свою жизнь и здо-
ровье, а не для стрельбы по мишеням, а так же 
вопросы ответственности за неправомерное при-
менение такого оружия. Мы попытаемся рассмо-
треть обозначенную нами проблему с юридиче-
ской стороны, опираясь на личный практический 
опыт, как отработавших в территориальных под-
разделениях правоохранительных органов и 
непосредственно, имеющих опыт рассмотрения 
материалов по факту применения гражданами 
травматического оружия, в том числе в целях 
самообороны.

Начнем с того что же такое оружие в иссле-
дуемом нами вопросе. Выражаясь простым 
доступным языком, это приспособления предна-
значенные для причинения вреда здоровью или 
смерти другому человеку. Соответственно вопрос 
применения оружия, это как раз и есть вопрос 
причинения вреда  здоровью, либо смерти. 
Однако, если у тебя оружие ограниченного пора-
жения, оно по определению не предполагает  
причинение серьезного вреда, то есть по смыслу 
трактовке Федерального закона от 13 декабря 
1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии» [1]. по формальным 
тактико-техническим характеристикам само по 
себе не предполагает летального исхода при его 
использовании. Соответственно если возникла 
ситуация применения оружия, то человек уже не 
должен думать о том как он его применяет, харак-
тер вреда должен определяться тактико-техниче-
скими характеристиками  оружия. Если нападе-
ние представляет угрозу для жизни, то, во-пер-
вых, пределов необходимой обороны не суще-
ствует, во-вторых обороняющийся обычно 
стреляет не прицельно в центр нападающего, 
которого определяет как «пятно» и стрельба идет 
в цент это «пятна», причем чем нападение внезап-
нее, тем меньше у стрелка возможностей куда-то 
прицелиться. Часто возникает ситуация, что 
человек стоит напротив обороняющегося на рас-
стоянии положим трех метров, он один и выска-
зывает свои, опять же просто устно, намерения 
что он вас убьет, доказать что угроза налична 
весьма проблематична. Никакие вербальные 
угрозы не являются основанием для применения 
оружия, более того даже если нет дистанции, 
даже если человек уже бьет вас кулаками, это 
все еще не основание как таковое для примене-
ния оружия само по себе. Если же он бьет так 
сильно что вы уже теряйте контроль и не можете 
сопротивляться, то есть если вы сейчас упадете, 
вас добьют и характер действий нападающего 
указывает на то, что он не остановится, что это не 

один удар, вот тогда возникает право на приме-
нение оружия, но не раньше. Здесь опять-таки в 
соответствии с позиции верховного суда нужно 
устанавливать момент, когда нападение закончи-
лась и, когда обороняющийся понял, что нападе-
ние завершилось и очень важно понимать где оно 
начинается и где оно заканчивается.

Рассмотрим ситуацию, когда человек в тем-
ное время суток в темной одежде убегает от вто-
рого человека, который вооружен ножом. Помимо 
того что он вооружен ножом он еще и выкрики-
вает свои намерения его убить и поэтому в прин-
ципе здесь применение оружия очень обосно-
ванно, если бы в данный момент у него было бы 
при себе оружие, то он мог бы его применить, не 
рискуя превысить пределы необходимой обо-
роны. Но происходит следующая ситуация, убега-
ющий человек, добежал до своей машина, в кото-
рой у него лежит травматический пистолет, 
достает его, идя на встречу нападающему с даль-
ней дистанции выстреливает в него обойму, хотя 
нападающий фактически уже прекратил пресле-
дование. Сейчас вот стреляющий явно нарушает 
закон, поскольку пленум верховного суда гово-
рит о том что необходимо четко фиксировать 
момент окончания нападения, потому что после 
окончания нападения, право на необходимую 
оборону уже не наступает, за исключением слу-
чаев опять-таки когда  обороняющийся не мог 
понимать, что нападение закончилась. Тогда 
здесь уже возникает простор для защиты, но в 
таких очевидных случаях, когда стрелять вдо-
гонку, либо если человек перед вами с голыми 
руками, а вы в него стреляете с двух рук с пяти 
метров, вы будете привлечены к уголовной ответ-
ственности в лучшем случае за превышение пре-
делов необходимой обороны, в худшем случае за 
причинение умышленного вреда здоровью.

В случае если нападавших двое или трое и 
они высказывают угрозу, но без оружия, в законе 
четко не расписано как правильно поступать в 
таких случаях, но исходя из общего смысла поня-
тия необходимой обороны, а так же опираясь на 
основания применения оружия сотрудниками 
полиции, прописанными в законе «О полиции», 
есть правило которое гласит, что если сотрудник 
полиции предполагает, что в возникшей ситуации 
могут возникнуть основания для применения ору-
жия, он вправе обнажить оружие, привести его в 
готовность и предупредить о возможности при-
менения оружия. Попытка лица, задерживаемого 
с обнаженным оружием приблизиться либо кос-
нуться оружия расценивается как попытка завла-
дения оружием, что влечет право применения 
оружия. Вот в этой парадигме в принципе может 
рассуждать любой, если ситуация предполагает. 
Но у нас в законе об оружии есть оговорка, что 
запрещается обнажать оружие если отсутствует 
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основания его применения. Но в соответствии со 
статьей 24 Закона [1] граждане могут принять 
оружие для защиты жизни здоровья. Таким обра-
зом, если три недружелюбно настроенных чело-
века говорят о том, что сейчас будут вас бить, то 
такие основания есть и соответственно человек 
вправе достать оружие и сказать, что он воору-
жен и если лица, не смотря на это, продолжают 
высказывать угрозы и сокращать дистанцию то 
здесь применение оружия будет правомерным, 
хотя потом и очень тяжело это доказывать. 

В ситуации, когда необходимо задержать 
лицо, совершившее преступление, в соответ-
ствии с позицией Пленума, нужно учитывать два 
фактора: необходимость этих мер для задержа-
ния лица и характер преступления которое совер-
шил задерживаемый. То есть должна быть сораз-
мерность, если допустим вы застигли человека 
возле трупа с ножом в окровавленных руках и он 
начинает убегать, то в этой ситуации стрельба 
должна быть признана правомерной, если же он 
просто сломал зеркало на чужой машине из-за 
того, что кто-то занял его парковочное место и 
пошел к своей машине, ему в спину стрелять это, 
конечно перебор. То есть как мы видим каждая 
ситуация индивидуальна, поэтому всегда нужно 
правильно оценивать обстановку и применять 
оружие  только в состоянии необходимой обо-
роны, не раньше и не позже, потому что в 37 ста-
тье УК РФ есть такое словосочетание «в состоя-
нии необходимой обороны», что подразумевает 
под собой, что до начала начало этого состояния 
или после его окончания применение оружия 
запрещено. То есть если вне «состояния необхо-
димой обороны» или позже и вы уже становитесь 
нападающим и будете отвечать перед законом, а 
если сделаете это раньше реальной угрозы, тоже 
нарушите закон. Конечно обычному человеку в 
состоянии стресса, когда эмоции страха преоб-
ладают над разумом, сложно трезво и правильно 
оценить эту обстановку. 

К примеру, в тире, когда люди сдают экза-
мен на гражданское оружие мы часто наблюдаем 
как они нервничают при сдаче практической 
части, трясущимися руками выполняет упражне-
ние и ошибаются, а ведь это просто экзамен, на 
вас даже не нападают и нет угрозы вашей жизни, 
есть только угроза пересдачи. Если уж вы стали 
владельцем оружия, то прежде чем с ним ходить 
по улицам нужно хорошо проработать в голове, 
может быть промоделировать эти ситуации, 
может быть даже как это не звучит наивно прои-
грать их в ролевые игры и т.д. Только после этого 
вы можете ходить по улицам с оружием. По 
нашему мнению типичный самоборонщик, это 
который сдал экзамен, который сдать на самом 
деле не очень сложно, приобрел травматический 
пистолет, ходит по улицам и ждет, когда же на 

него нападут, когда же он будет обороняться. 
Нередко травматическое оружие превращается 
из средства самозащиты в средство агрессив-
ного и очень опасного нападения. С помощью 
травматического оружия решаются дорожные 
споры, грабят магазины и «обменники» и т. д. К 
сожалению, в современном российском обще-
стве наряду с положительными моментами про-
исходят и крайне негативные перемены, связан-
ные с ростом агрессивности среди населения [4]. 

Статистические данные сайта «Судебная 
статистика РФ» за 2023 год демонстрируют, что 
по составу, предусмотренному ч.1 ст. 114 УК РФ, 
были осуждены 345 человека, а оправдано судом 
4 человека. К реальному лишению свободы осуж-
ден 48 человек, к условному – 29, к ограничению 
свободы – 121 человека, к штрафу – 1 человек, к 
исправительным работам – 80 человек, к обяза-
тельным работам – ни одного человека. 

Судебная статистика приговоров по ч. 1 ст. 
114 УК РФ остается стабильной [6]. По составу, 
предусмотренному ч.1 ст. 108 УК РФ, были осуж-
дены 192 человека, а оправдано судом 3 чело-
века. К реальному лишению свободы осужден0 
15 человек, к условному – 5, к ограничению сво-
боды – 98 человека, к штрафу – 1 человек, к 
исправительным работам – 31 человек, к обяза-
тельным работам – ни одного человека [6]. 

Таким образом, подводя итоги сказанному 
нами выше, следует сделать ряд принципиальных 
выводов. Во-первых, применение нормы ст. 37 УК 
РФ о правомерном применении необходимой 
обороны при защите от нападения (посягатель-
ства) в российской судебной практике можно 
встретить нечасто. Во-вторых, увеличению числа 
случаев превышения пределов необходимой обо-
роны среди прочих содействует недостаточное 
внимание государства к проблеме применения 
травматического оружия. Вероятное решение 
этой проблемы заключается в совершенствова-
нии как законодательной основы применения 
необходимой обороны, так и повышении внима-
ния государства к проблеме приобретения и 
использования оружия самообороны. В-четвер-
тых, практика назначения наказания за престу-
пления, совершенные при превышении пределов 
необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ, ч. 1 ст. 
114 УК РФ), наглядно демонстрирует, что по дан-
ным составам преступлений российские суды 
практически не назначают штрафы, а используют 
наказание в виде лишения свободы, ограничения 
свободы, а также исправительных работ (которые 
в потенциале также могут перейти в лишение 
свободы). Представляется, что уголовная поли-
тика России в отношении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 114 УК РФ, 
нуждается в пересмотре. Российские суды целе-
сообразно ориентировать на применение в мак-



241 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

симально возможном числе случаев наказания в 
виде штрафа и ограничения свободы. В таком 
случае вера в справедливый суд и правосудие у 
граждан будет усиливаться, и они будут считать, 
что закон охраняет и защищает жизнь, права и 
свободы законопослушных граждан. 
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actions, their awareness and guidance, in other cases this fact is ignored. In order to bring investigative and 
judicial practice to uniformity, the author of the article proposed to adopt a separate document (Resolution), 
which explains in which cases intoxication should be considered as an aggravating circumstance and all the 
most difficult qualifications.

Key words: aggressiveness, social danger, punishment, crime, intoxication.

Введение. Одно из особых мест в числе 
негативных тенденций современности принадле-
жит опьянению. О масштабности явления свиде-
тельствуют данные статистики, которая иллю-
стрирует факт проблем «связанных с алкоголиз-
мом и алкогольной зависимостью не менее чем у 
28 миллионов человек» [6]. 

Негативные последствия опьянения оказы-
вают серьезное влияние не только на конкрет-
ного человека, но и общество в целом, способ-
ствуя возрастанию насилия. Как результат, пре-
ступность увеличивается в динамики. Ежегодно 
«каждое четвертое преступление совершается в 
состоянии опьянения» [3].  

Не умоляя важности работ таких авторов, 
как И. В. Безлепкин, А.А. Гребеньков, Е.В. Долгих, 
Н.Г. Иванов, Ю.И. Козаренко, В.С. Мяснянкина, 
Г.А. Решетникова, Ю.А. Самсоненко, Ю.А. Сидо-
рова, Е.А. Шищенко, А.И. Шилов и других, сде-
лавших попытку разрешить многие проблемные 
вопросы, «скопившиеся» в данной области, в 
настоящее время необходимо активизировать 
научные разработки по данной теме, ввиду необ-
ходимости минимизировать преступления в 
состоянии опьянения, путем ужесточения за них 
ответственности. 

В рамках статьи поставлена цель – опреде-
лить проблемы, касающиеся преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения.

Цель достигалась путем последовательного 
решения задач с использованием методов ана-
лиза, обобщения имеющейся в рамках рассма-
триваемого вопроса литературы, систематизации 
и описания выводов. 

Основное содержание статьи. Решение 
любой проблемы невозможно, если игнориро-
вать истоки ее возникновения. Интерес пред-
ставляет тот факт, что на любом этапе развития 
государственности состояние опьянения, делаю-
щее личность человека деградирующей, в обще-
стве осуждалось, в отличие от законодательства, 
в котором это состояние, на разных этапах исто-
рии оценивалось неоднозначно. Хотя справедли-
вости ради нужно отметить, что четкой правовой 
регламентации состояния опьянения не было 
только с периода действия Русской правды до 
начала действия Артикула Воинского 1715 г. 
Последующее развитие уголовного законода-
тельства начинает более активную борьбу с опья-
нениями. Например, за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения надлежало 
сурово наказывать с 1917 г. по 1960 гг., а с 1960 

по 1996 гг. законодатели начинают выделять при-
чины и степень опьянения, ставить вопрос о сво-
боде воли. Именно в это время опьянение впер-
вые начинает учитываться как причина невменяе-
мости. 

В условиях реальности не редко, когда лицо 
в состоянии опьянения может совершить престу-
пление. Это преступления, совершаемые, в боль-
шинстве случаев, деградируемой личностью, 
страдающей физическими или психическими 
расстройствами, снижением работоспособности. 
У лиц, злоупотребляющих алкоголем или имею-
щих наркотическую зависимость, часто возни-
кает потребность постоянная приводить себя в 
состояние опьянения. Это взаимосвязано с раз-
ными социальными проблемами, в числе которых 
внутриличностные, межличностные и социаль-
ные. Такие индивиды лишены всех представлений 
о значимых нормах морали и нравственности, у 
них нет ценностных ориентиров. Они постоянно 
испытывают тревогу, социальную напряжен-
ность. Если человек на постоянной основе упо-
требляет запрещенные вещества, — это может 
свидетельствовать о его потребности ухода от 
действительности. Человек в состоянии опьяне-
ния является не просто аморален, он зачастую 
социально опасен.

Мало кто усомнится в том, что состоянию 
опьянения нужно придавать определенную пра-
вовую оценку. Однако в уголовном праве отсут-
ствует четкое понимание опьянения. Нет един-
ства мнений по этому вопросу и среди научной 
общественности. В литературе часто встреча-
ются мнения, что «опьянение – это разновидность 
аномального человеческого состояния» [1, с. 35]. 
Есть авторы, предлагающие опьянение опреде-
лять наличием признаков: «формальный (лицо 
злоупотребляет алкоголем или другими запре-
щенными веществами); материальный (измене-
ние состояния из-за злоупотребления алкоголем); 
причинный (между употреблением алкоголя (дру-
гих запрещенных веществ) видна четкая связь с 
нарушением функций организма)». Встречается 
мнение, что опьянение нужно взаимосвязывать с 
расстройством психики. Точка зрения вполне 
имеет право на существование. В ряде стран 
Европы, например, есть «Руководства по диагно-
стике и статистике психических расстройств» 
(DSM-5), в соответствии с которыми ставится 
такой диагноз, как «Расстройство, связанное с 
употреблением алкоголя». В России, в соответ-
ствии с МКБ-10 принят диагноз «алкоголизм» [7]. 
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Опьянение может быть разных видов. 
Например, от того, как субъект себя ведет, как 
проявляется его поведение, опьянение может 
быть обычным (от постепенного к усилению); 
специфическим (неадекватное поведение в обще-
ственных местах). По видам употребляющих 
веществ – алкогольное, наркотическое, токсиче-
ское. В таких интерпретациях категория «опьяне-
ния» встречается в разных законодательных 
документах.

Несмотря на то, что лицо может и не осоз-
навать свои действия в состоянии опьянения, оно 
не лишается возможности саморегуляции пове-
дения. Иначе говоря, не в полной мере утрачива-
ются способности и возможности к осознанию, в 
некоторых случаях (легкая стадия опьянения) 
такие возможности просто уменьшаются (затор-
маживаются). Ученые, занимающиеся данным 
вопросом, выявили взаимную связь между пре-
ступным поведением лица и определенными 
внешними поводами. Иными словами, если чело-
век находится в состоянии опьянения, то любой 
раздражитель может способствовать его «выходу 
из себя». При этом нужно учитывать, что каждый 
человек отличается своими психологическими 
особенностями. Следовательно, в состоянии 
опьянения люди могут проявлять себя разным 
образом: кто-то проявляет агрессивность, в то 
время как другие могут быть абсолютно спо-
койны. Приведем пример из реальной жизни: в 
первом браке муж избивал жену при любом 
выпитом количестве алкоголя, а во втором браке 
с мужчиной, страдающим алкогольной зависимо-

стью, никакого насилия к женщине не применя-
лось. При любом количестве выпитого алкоголя 
муж женщины всегда ложился спать. Ученые этот 
факт объясняют тем, что алкоголь (как и наркоти-
ческие средства) дезорганизует нервную систему, 
в результате лицо, когда находится в опьяненном 
состоянии, перестает себя контролировать, а в 
его поведении превалировать архиформы пове-
дения (низменные инстинкты и антисоциальные 
наклонности).  Опьянение – это своеобразное 
орудие преступления, возникающее у человека 
на уровне подсознания (умысел). При этом неко-
торые авторы убеждены, что «под влиянием опья-
нения умысел на совершение преступления не 
изменится, ввиду его устойчивости» [2, с. 34].

Сегодня появляются новые виды преступле-
ний, преступность обретает черты большего про-
фессионализма, что обязывает законодателей 
принимать разные меры, противодействующие 
ей. Однако анализ Уголовного кодекса РФ (далее 
– УК РФ) позволяет утверждать, что состоянию 
опьянения в нем уделено недостаточно внимания. 
Этот законодательный пробел способствует 
неверной интерпретации этого субъективного 
фактора.  Предлагаем собственное видение дан-
ной категории, как состояния, при котором у 
человека происходят нарушения когнитивных 
функций вследствие чрезмерной увлеченности 
алкоголем или иных запрещенных веществ.

На рисунке 1 наглядно иллюстрированы 
наиболее частые группы преступлений, соверша-
емые в состоянии опьянения.

Рис. 1 - Наиболее частые группы преступлений, совершаемые в состоянии опьянения
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Только путем наказания можно восстано-
вить нормальное состояние правопорядка в 
обществе. Применительно к изучаемой группе 
преступлений важность имеет и воздействие в 
виде предупреждения. Угроза наказанием, явля-
ющаяся фактором сдерживания, ориентирована 
на сознание человека. Назначая наказание, суды 
часто испытывают сложности. Правопримени-
тельную практику, применительно к состоянию 
опьянения, в целом, неправильно считать едино-
образной. Более того, она даже в какой-то мере 
дискриминационная (применительно к некоторым 
уголовным делам состояние опьянение считается 
отягчающим обстоятельством, а к другим может 
и не применяться). 

Некоторые исследователи усматривают 
проблемы, связанные с применением ч. 1.1 ст. 63 
УК РФ, обосновывая их невнятностью -  «харак-
тер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления в состоянии опьянения 
может оказывать влияние на то, чтобы это обсто-
ятельство признать отягчающим» [6]. Сложности 
связаны и с личностью виновного: непонятно 
какие черты нужно принимать во внимание, раз-
решая вопрос? На сайте «Судебные и норматив-
ные акты РФ» представлено немало решений в 
аспекте применения ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, анализ 
некоторых из них подтверждает неоднозначность 
правоприменительной практики. В некоторых 
случаях опьянение учитывается, как отягчающее 
обстоятельство, в других случаях – нет. Напри-
мер, «после употребления алкоголя, находясь в 
состоянии опьянения, у Ф. возникли личные 
неприязненные отношения к Н. Действуя умыш-
ленно, с целью убийства последнего, он нанес ей 
кухонным ножом три удара в область расположе-
ния жизненно важных органов.  Смерть Н. насту-
пила мгновенно» [4]. Суд счел, что состояние 
опьянения применительно к этой ситуации явля-
ется обстоятельством, отягчающим наказание. 
Однако почти в аналогичном примере суд не при-
знал состояние опьянения обстоятельством, 
отягчающим наказание [5]. В следственной и 
судебной практике можно найти много примеров, 
когда по аналогичным делам суд может, как при-
знать, так и не признать состояние опьянения 
обстоятельством, отягчающим наказание. Воз-
можно, такая ситуация обусловлена тем, что в 
декабре 2018 года были утверждены поправки в 
Постановлении № 58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного нака-
зания. Одно из изменений касалось вопроса о 
том, был ли преступник опьянен во время престу-
пления и как к этому относится. Исходя из доку-
мента само по себе совершение преступления в 
состоянии опьянения не основание для призна-
ния такого состояния обстоятельством, отягчаю-
щим наказание. До декабря 2018 года суды могли 

принимать во внимание, в том числе, свидетель-
ские показания и показания потерпевших. В 
настоящее время такого права у суда нет.

Для приведения следственной и судебной 
практики к единообразию может быть принят 
отдельный документ (Постановление), в котором 
разъяснено, в каких случаях опьянение должно 
рассматриваться как обстоятельство, отягчаю-
щее наказание и все наиболее сложные квалифи-
кации. 

Заключение. Сделан вывод, что среди 
современной научной общественности нет един-
ства мнений относительно понятия «опьянения» в 
уголовном праве. Этот вопрос является особенно 
дискуссионным. Для решения проблемы предло-
жено понимание опьянения в авторской интер-
претации: опьянение - это состояния, при кото-
ром у человека происходят нарушения когнитив-
ных функций вследствие чрезмерной увлеченно-
сти алкоголем или иных запрещенных веществ. 

Выявлено, что значение этого негативно-со-
циального явления находит неоднозначное про-
явление в следственной и судебной практике. В 
некоторых ситуациях суды учитывают факт опья-
нения, как отягчающее вину обстоятельство и его 
влияние на возможность понимания лицом своих 
действий, их осознание и руководство ими, в дру-
гих случаях этот факт игнорируется. Данный факт 
способствовал необходимости провести анализ 
следственной и судебной практики, в рамках 
выявления проблемных вопросов уголовной 
ответственности лиц, совершивших преступле-
ния в состоянии опьянения. Считаем, что при-
знать состояние опьянения отягчающим обстоя-
тельством возможно в следующих случаях: регу-
лярный прием средств и веществ, вызывающих 
опьянение; агрессия, вызванная приемом пьяня-
щих веществ; привлечение к административной 
ответственности на фоне приема алкоголя, нар-
котиков и т.п.; игнорирование предупреждений о 
недопустимости приема данных веществ.

Для приведения следственной и судебной 
практики к единообразию может быть принят 
отдельный документ (Постановление), в котором 
разъяснено, в каких случаях опьянение должно 
рассматриваться как обстоятельство, отягчаю-
щее наказание и все наиболее сложные вопросы 
квалификации.
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Миграция в современном мире стано-
виться глобальным феноменом. Мигра-

ция, как фактор социально-экономического и 
политического развития российского общества, 
все больше привлекает внимание не только тео-
ретиков, но и представителей законодательной и 
исполнительной власти. Правительство Россий-
ской Федерации ежегодно рассматривает 
вопросы, связанные с проблемами миграции, в 
частности реализации миграционной политики. 

Миграционные процессы напрямую влияют на 
все сферы деятельности государства и касаются 
практически всех категорий граждан. «Миграци-
онные процессы очень активны, и их воздействие 
на повседневную жизнь с каждым годом ощуща-
ется все сильнее. Миграционные процессы ока-
зывают непосредственное влияние на состояние 
межнациональных отношений, способствуют 
нарастанию экстремистских проявлений и меж-
национальной напряженности [1, с.35], что зача-
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стую детерминирует рост показателей преступ-
ности экстремистской направленности и терро-
ристического характера [2, с.4]

Иркутская область продолжает оставаться 
объектом повышенного внимания иностранных 
граждан и занимает вторую позицию в Сибир-
ском федеральном округе, после Новосибирской 
области, по привлекательности для мигрантов. 
Это объясняется её промышленно-экономиче-
ским потенциалом, развитостью инфраструк-
туры, а также многонациональным составом 
населения. Так, в 2023 году ГУ МВД России по 
вопросам миграции по Иркутской области 

поставлено на миграционный учет 280 528 ино-
странных граждан и лиц без гражданства (2022 г. 
– 326 717, - 14,1 %), в Новосибирской области, в 
2023 году поставлено на миграционный учет 281 
515 иностранных граждан и лиц без гражданства 
(2022 г. – 262 949, +7,1 %). Каждый месяц на офи-
циальном сайте МВД России публикуется стати-
стика, в которой сводятся данные о проделанной 
работе. В таблице рассмотрим результаты работы 
отдельного вида контроля (миграционный учет) 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД по 
Иркутской области за 2022-2023 год (Таб.1).

Таблица 1

Анализ работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Иркутской области  
за 2022-2023 год [3]

Показатели 2023 2022 ( + / - ) АППГ (%)

Количество фактов постановки на миграционный учет ИГ и ЛБГ 280528 326717 -46189 -14,1

в том 
числе

зарегистрированных по месту жительства 5467 7736 -2269 -29,3

из них

постоянно проживающих (имеющих вид на 
жительство) 3405 5338 -1933 -36,2

временно проживающих (имеющих разрешение 
на временное проживание) 2 062 2 398 -336 -14,0

по месту пребывания 275061 318981 -43920 -13,8

из них

прибывших в визовом порядке 27 877 24 082 3795 15,8

из 
них 27 0 27

в связи с продлением срока пребывания 147187 213116 -65929 -30,9

по личным обращениям ИГ или 
ЛБГ, определенных федеральными 
конституционными законами № 5-ФКЗ, № 
6-ФКЗ, № 7-ФКЗ, № 8-ФКЗ

0 0

по уведомлениям, поданным непосредственно 
ИГ или ЛБГ в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации»

218 165

по обращениям юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 187713 215460 -27747 -12,9

из 
них

гостиниц, учреждений гостиничного 
типа 70309 62563 7746 12,4

по адресу жилого помещения 87802 105425 -17623 -16,7

по адресу иного помещения 123358 115922 7436 6,4

по адресу юридического лица в случае, 
предусмотренном ч.2 ст.21 Федерального 
закона № 109-ФЗ

63901 97634 -33733 -34,6

по целям 
въезда

деловая 4 565 2 301 2 264 98,4

туризм 14 326 4 722 9 604 203,4

учеба 8 787 10 247 -1 460 -14,2

работа 223088 275430 -52342 -19,0

частная 19469 18225 1244 6,8

гуманитарная 23 13 10 76,9

иные 4803 8 043 -3240 -40,3

Количество фактов снятия с миграционного учета ИГ и ЛБГ 174144 316353 -142209 -45,0
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в том 
числе

по месту жительства 3760 6529 -2 69 -42,4

из них

в случае установления органом миграционного 
учета факта фиктивной регистрации 20 53 -33 -62,3

в связи с прекращением права на проживание 1 530 428 1 102 257,5

на основании решения суда 1 5 -4 -80,0

в связи со смертью 16 21 -5 -23,8

при регистрации по новому месту жительства 1453 1758 -305 -17,3

по месту пребывания 170384 309824 -139440 -45,0

из них

в случае установления органом миграционного 
учета факта фиктивной постановки на учет 2769 4793 -2024 -42,2

на основании решения суда 0 0 0

в связи со смертью 14 18 -4 -22,2

в связи с получением от органа пограничного 
контроля сведений о выезде из Российской 
Федерации

2198 3298 -1100 -33,4

по обращениям юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 144071 212316 -68245 -32,1

из 
них

гостиниц, учреждений гостиничного 
типа 76119 63043 13076 20,7

Предоставлено 
государственных 

услуг по 
осуществлению 
миграционного 
учета (результат 
предоставлен)

физическим лицам

непосредственно 
органом внутренних 

дел
119046 215182 -96136 -44,7

через ЕПГУ 3842 112 3730 3330,4

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям

непосредственно 
органом внутренних 

дел
308969 427141 -118172 -27,7

через ЕПГУ 22815 635 22180 3492,9

с нарушением установленного срока 0 0 0 0

Оказано государственных 
услуг по осуществлению 
миграционного учета по 

обращениям, поступившим

через МФЦ 98516 72853 25663 35,2

из них

в связи с постановкой 
на миграционный учет 81162 72771 8391 11,5

в связи со снятием с 
миграционного учета 17354 82 17272 21063,4

через организации федеральной 
почтовой связи 6255 3216 2039 94,5

из них

в связи с постановкой 
на миграционный учет 5425 3216 2209 68,7

в связи со снятием с 
миграционного учета 830 0 830  

Число ИГ и ЛБГ, поставленных на миграционный учет в отчетном периоде 141081 104682 36399 34,8

из них 6153 486 7,9 486

Число ИГ и ЛБГ, состоящих на миграционном учете на конец отчетного периода 29058 35138 -6080 -17,3

Предметом государственного контроля 
(надзора) является соответствие деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, у которых возникают обязанности, связан-
ные с привлечением иностранных граждан и лиц 
без гражданства к трудовой деятельности на тер-
ритории Российской Федерации, обеспечением 
соблюдения приглашенным иностранным граж-
данином порядка пребывания (проживания) в 
Российской Федерации, осуществлением мигра-
ционного учета, требованиям в сфере миграции, 

установленным законодательством Российской 
Федерации.

Основными задачами миграционного кон-
троля являются:

 – предупреждение и пресечение незаконной 
и бесконтрольной миграции на территории 
Российской Федерации; 

 – соблюдение государственных интересов 
при реализации миграционных программ и 
мероприятий; 
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 – создание условий приема и размещения 
мигрантов, стимулирующих их активное 
участие в процессе адаптации к существую-
щему социально-экономическому положе-
нию [4].
Так, за 2023 год подразделениями по вопро-

сам миграции ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти проведено мероприятий по выявлению нару-
шения миграционного законодательства, а 
именно 21 внеплановая документальная про-
верка (2022 г. – 0), 11530 тыс. внеплановых выезд-
ных проверок соблюдения миграционного зако-
нодательства на объектах (2022 г. – 11580): стро-
ительства; промышленных предприятиях; сель-
скохозяйственных предприятиях; торговых 
объектах, объектах бытового обслуживания; на 
объектах жилого сектора и местах компактного 
пребывания (проживания) ИГ и ЛБГ; иных объек-
тах (Таб.1). Также за пределы Российской Феде-
рации было выдворено более 1,1 тыс. иностран-
ных граждан, около 2 тыс. иностранных граждан 
не разрешен въезд в Российскую Федерацию. 
Стоит отметить, что после теракта, произошед-
шего 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» с 
участием выходцев из Центральной Азии нача-
лись массовые проверки мигрантов на террито-
рии Российской Федерации. На территории г. 
Иркутска и в других районах областного центра, 
а также в иных населенных пунктах Иркутской 
области, прошли специальные проверки ино-
странцев на наличие нарушений миграционного 
законодательства. Во время рейдов на торговых 
точках в центре города проверили 236 граждан 
иностранных государств. По результатам выя-
вили факты незаконного нахождения в стране, 
нелегального пересечения границы, нарушения 
режима пребывания. 

Необходимо отметить, что внеплановые 
проверки проводятся в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки и осущест-
вляется по месту деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, она прово-
дится органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля после 
согласования с органом прокуратуры по основа-
ниям, установленным в ч. 5 ст. 10 Федерального 
закона        № 294[5]. Кроме того, данный перечень 
дополняет особое правило, касающееся необхо-
димости согласования отдельных внеплановых 
выездных проверок соблюдения законодатель-
ства о трудовой деятельности иностранных 
работников с органом прокуратуры. Такое согла-
сование будет обязательным, если внеплановая 
выездная проверка проводится по причине 
поступления в орган государственного контроля 
(надзора) обращений, заявлений или информации 
о фактах нарушений работодателями миграцион-
ного законодательства.

Основанием для проведения внеплановой 
проверки является:

 – истечение срока исполнения работодате-
лем, заказчиком работ (услуг), принимаю-
щей (приглашающей) стороной выданного 
органом государственного контроля (над-
зора) предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований;

 – поступление в орган государственного кон-
троля (надзора) обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, профес-
сиональных союзов, из средств массовой 
информации о фактах нарушений работода-
телем, заказчиком работ (услуг), принимаю-
щей (приглашающей) стороной обязатель-
ных требований;

 – выявление факта возможного нарушения 
работодателем, заказчиком работ (услуг), 
принимающей (приглашающей) стороной 
обязательных требований в результате про-
водимого органом государственного над-
зора мониторинга соблюдения таких требо-
ваний;

 – наличие приказа (распоряжения) руководи-
теля (заместителя руководителя) органа 
государственного контроля (надзора) о про-
ведении внеплановой проверки, изданного 
в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации либо на основании 
требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям[6] 
Проанализировав приведенные статистиче-

ские данные, необходимо отметить, что на терри-
тории Иркутской области, органы власти контро-
лируют ситуацию в сфере миграции.  В целях 
профилактики рисков причинения вреда охраня-
емым законом ценностям при осуществлении 
федерального государственного контроля (над-
зора) в сфере миграции, подразделениями по 
вопросам миграции Иркутской области прово-
дятся семинары, а также рабочие встречи с пред-
ставителями юридических лиц и индивидуаль-
ными предпринимателями. Кроме того, организо-
вано взаимодействие с Управлением по связям с 
общественностью и национальным отношениям 
Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, на постоянной основе прини-
мается участие в работе Общественной палаты 
Иркутской области. Отметим, что в целях обеспе-
чения правопорядка в миграционной сфере, 
необходимо совершенствования механизмов 
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контрольно (надзорной) деятельности, а именно 
за трудовой деятельностью иностранных работ-
ников и соблюдением трудового законодатель-
ства со стороны работодателя, привлекающим 
данных лиц), а также продолжить совершенство-
вания законодательства в сфере миграции.
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕДУРЕ ОТВОДА СУДЕЙ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

Аннотация. В данной статье автором рассматривается процедура отвода судей в уголовном 
судопроизводстве Российской Федерации при единоличном рассмотрении уголовных дел в суде пер-
вой инстанции. Отвод судей, представляющий собой процедуру отстранения заинтересованного лица 
от производства по уголовному делу, представляет собой важный элемент системы уголовного право-
судия, обеспечивающий объективность и беспристрастность судебного разбирательства. В статье 
анализируется правовая основа процедуры отвода, включающая нормы Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, а также обосновывается значимость соблюдения принципа независи-
мости судебной власти.

Автором проводится сравнительный анализ процедур отвода в различных отраслях права, а 
именно: в гражданском, уголовно-процессуальном и арбитражном процессах. Отмечается несовер-
шенство действующей процедуры отвода судей при единоличном рассмотрении уголовных де. По мне-
нию автора, разрешение заявленного ходатайства этим же судьей может приводить к нарушению кон-
ституционных прав граждан на справедливое судебное разбирательство.

Статья включает в себя анализ судебной практики, которая позволяет выявить неоднозначные 
случаи принятия решений судьями, при принятии рассмотрении ходатайств об их отводе. В заключе-
нии автор предлагает рекомендации по совершенствованию процедуры отвода судей, а также необхо-
димость повышения правовой грамотности участников процесса. Обосновывается необходимость 
участия председателя суда при разрешении вопроса об отводе судьи, который рассматривает дело 
единолично. Отмечается необходимость пересмотра данного промежуточного решения в рамках ста-
дии рассмотрения дела в суде первой инстанции. Исследование способствует лучшему пониманию 
проблемы отвода судей и подчеркивает его роль в обеспечении справедливости в уголовном судопро-
изводстве.

Ключевые слова: отвод, институт отвода, порядок отвода, заинтересованность, суд первой ин-
станции, отвод судьи, единоличное рассмотрение уголовного дела судьей, принятие решения по заяв-
ленному отводу.
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Annotation. In this article, the author examines the procedure for recusal of judges in the criminal 
proceedings of the Russian Federation during the sole consideration of criminal cases in the court of first 
instance. The recusal of judges, which is a procedure for removing an interested person from criminal 
proceedings, is an important element of the criminal justice system that ensures the objectivity and impartiality 
of judicial proceedings. The article analyzes the legal basis of the recusal procedure, which includes the norms 
of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, and also substantiates the importance of observing 
the principle of judicial independence. 

The author conducts a comparative analysis of recusal procedures in various branches of law, namely: 
in civil, criminal procedure and arbitration processes. The imperfection of the current procedure for the recusal 
of judges in the sole consideration of criminal cases is noted. According to the author, the resolution of the 
application by the same judge may lead to a violation of the constitutional rights of citizens to a fair trial. 

The article includes an analysis of judicial practice, which makes it possible to identify ambiguous cases 
of judges making decisions when considering applications for their dismissal. In conclusion, the author offers 
recommendations on improving the procedure for recusal of judges, as well as the need to improve the legal 
literacy of participants in the process. The necessity of the participation of the chairman of the court in resolving 
the issue of recusal of the judge, who considers the case alone, is justified. It is noted that there is a need to 
review this interim decision within the framework of the stage of consideration of the case in the court of first 
instance. The study contributes to a better understanding of the problem of judicial recusal and highlights its 
role in ensuring justice in criminal proceedings.

Key words: recusal, institution of recusal, procedure of recusal, interest, court of first instance, recusal 
of a judge, sole consideration of a criminal case by a judge, decision-making on the declared recusal.

Всеобщая декларация прав человека 
1948 года определила целый спектр 

исходных положений, которые нашли свое отра-
жение как в Конституции Российской Федерации 
(далее – Конституции РФ), так и в принципах уго-
ловно-процессуального права России. Представ-
ляется, что особую роль и ключевое значение в 
сфере уголовно-процессуальных отношений 
играют принцип равенства каждого перед зако-
ном и судом и право на справедливое и гласное 
судебное разбирательство компетентным, неза-
висимым и беспристрастным судом, созданным 
на основе закона. Выполнение требований бес-
пристрастности и независимости является одним 
из необходимых условий вынесения судьями 
законных, обоснованных и мотивированных 
решений в целях соблюдения и реализации прав 
граждан. Не случайно требования объективности 
и беспристрастности, предъявляемые к судьям, в 
том числе отраженные и в Кодексе судейской 
этики, обязывают указанных лиц принимать 
только законные и обоснованные решения. Оче-
видно, что указанные положения базируются и 
развивают конституционные требования о неза-
висимости и самостоятельности судей, в том 
числе и при принятии ими своих решений. Как 
справедливо отмечает профессор В.Е. Чугунов, 
«в составе суда не должны участвовать лица, 
которые по причине тех или иных обстоятельств 
лично, прямо или косвенно заинтересованы в 
исходе дела и можно ожидать, что они не будут 
действовать с необходимой беспристрастностью 
и объективностью и их участие поставит под 
сомнение в глазах граждан объективность и пра-
вильность поставленного акта» [1].

Однако даже законодательное закрепление 
требований о беспристрастности и независимо-
сти судьи остаются пустой декларацией, если в 
государстве не создана система надежных про-
цессуальных гарантий и эффективный механизм 
их реализации, в частности, в сфере уголовного 
судопроизводства. Глава 9 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) представляет собой комплексный пра-
вовой институт, в том числе обеспечивающий 
реализацию процессуальных гарантий участни-
ков уголовного судопроизводства, в первую оче-
редь обеспечения прав на справедливое и глас-
ное судебное разбирательство компетентным, 
независимым и беспристрастным судом. Целый 
ряд статей гл. 9 УПК РФ направлен на обеспече-
ние возможности отстранения судьи из уголов-
ного дела в случае обоснованных сомнений в его 
беспристрастности и независимости: общие 
обстоятельства, исключающие участие в уголов-
ном деле, закрепленные в ст. 61 УПК РФ; особые 
основания отвода судьи, закрепленные в ст. 63 
УПК РФ; механизм отвода судьи в случае его 
заинтересованности, отраженный в статьях 64 и 
65 УПК РФ. Однако, по нашему мнению, некото-
рые элементы действующего механизма отвода 
судьи носят достаточно противоречивый и нео-
пределенной характер, и не позволяют эффек-
тивно реализовать рассматриваемые правоотно-
шения.

Так, например, ст. 65 УПК РФ, посвященная 
порядку рассмотрения заявления об отводе 
судьи, в ч. 4 определяет процедуру вынесения 
решения по поступившему заявлению в случаях, 
когда судья рассматривает дело единолично. В 
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соответствии с требованиями данных положений, 
при поступлении заявления об отводе судья при-
нимает решение в совещательной комнате само-
стоятельно. По нашему мнению, данный подход 
законодателя является, по меньшей мере, спор-
ным. На наш взгляд, существующий порядок 
может порождать достаточно серьезные злоупо-
требления полномочиями судьи, что в результате 
может приводить к существенным нарушениям 
прав, свобод и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. 

В теории гражданского, уголовного и арби-
тражного процессов, ввиду схожести процедур 
отвода судей, указанная проблема также неодно-
кратно освящалась различными учеными. Так, в 
области гражданского процесса ученые отме-
чали спорной процедуру разрешения отвода 
судьи при его единоличном рассмотрении дела. 
Е.В. Рябцева справедливо указывает, что «Рас-
смотрение таких ходатайств предполагает оценку 
обстоятельств, непосредственно касающихся 
судьи, поэтому само по себе противоречит клас-
сическим древнеримским основам судопроиз-
водства nemo iudex in causa sua (никто не может 
быть судьей в собственном деле)» [2]. При иссле-
довании данных проблем в области уголовного 
судопроизводства М.И. Казарина приходит к 
выводу, что «положения ч. 2–4 ст. 65 УПК РФ соз-
дают ситуацию, при которой даже в случае нали-
чия объективной заинтересованности судьи или 
состава суда в исходе дела практически невоз-
можно заявить ему отвод, поскольку такое заяв-
ление будет рассматривать сам судья и, скорее 
всего, никогда его не удовлетворит» [3]. Решение 
данной проблемы автор видит в привлечении тре-
тьей стороны, которая будет не заинтересована в 
принятии решения об отводе судьи. Небезынте-
ресными в этом контексте представляются реше-
ния законодателя, направленные на «совершен-
ствование» института отвода в арбитражном про-
цессе. Так, до 2019 года ч. 2 ст. 25 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – АПК РФ) предусматривала отвод судьи, 
единолично рассматривающего дело, путем раз-
решения отвода председателем арбитражного 
суда, его заместителем, либо председателем 
судебного состава. В нынешней редакции дан-
ного закона процедура отвода судей стала анало-
гичной процедурам в гражданском и уголовном 
судопроизводстве, т.е. разрешение отвода осу-
ществляется этим же судьей. Мотив внесения 
таких изменений в арбитражное процессуальное 
законодательство остается не до конца прояс-
ненным, поскольку в рамках научных исследова-
ний большинство авторов в качестве примеров 
соблюдения принципов независимости и беспри-
страстности судей приводили как раз предыду-

щую редакцию ст. 25 АПК РФ. По мнению Е.Д. 
Романовой «такое нововведение очень противо-
речиво, так как при рассмотрении вопроса об 
отводе другим судьей обеспечивался принцип 
независимости и беспристрастности», также 
автор приходит к выводу, что единственным поло-
жительным фактором ныне существующего 
порядка отвода является значительное сокраще-
ние сроков разбирательства и способствование 
процессуальной экономии [4].

Справедливости ради стоит отметить, что 
ряд ученых предпринимают попытки аргументи-
ровать целесообразность существующего 
порядка отвода судьи в уголовном судопроизвод-
стве. Так, в рамках диссертационного исследова-
ния, посвященного институту отвода, С.С. Ампе-
нов приходит к выводу, что «существующая про-
цедура отвода судьи, рассматривающего дело 
единолично хотя и страдает определенными 
недостатками, но учитывая специфику уголов-
ного процесса, в настоящий момент является 
оптимальной» [5]. Однако какие именно специфи-
ческие особенности уголовно-процессуальных 
правоотношений обусловливают закрепленную 
процедуру отвода автор не поясняет. Думается, 
напротив, приведение действующего граждан-
ского, уголовно-процессуального и арбитраж-
ного законодательства к единой процедуре 
отвода как раз и утверждает единство, универ-
сальность и самостоятельность института отвода 
вне зависимости от вида судопроизводства. 
Такой позиции придерживается и А.Р. Шарипова, 
отмечая, что различия в основаниях и порядке 
отвода в различных отраслях права не имеют 
рациональных объяснений, а являются след-
ствием отсутствия единой системы реформиро-
вания правосудия [6]. 

Полагаем, что закрепление ныне действую-
щей процедуры отвода судьи обусловлено 
общими тенденциями, направленными на упро-
щение судопроизводства и стремлением к про-
цессуальной экономии. Однако эффективность 
ее реализации напрямую зависит от субъектов, 
изначально вовлеченных в уголовно-процессу-
альные правоотношения рамках конкретного уго-
ловного дела. Таким образом, принятие закон-
ного решения судьей по заявленному в отноше-
нии него отводу обеспечивается исключительно 
его нравственными качествами и уровнем право-
сознания. Каких-либо правовых механизмов, 
препятствующих принятию незаконных и необо-
снованных решений заинтересованным судьей, 
УПК РФ не предусматривает.

Полагаем, что следование негласному прин-
ципу процессуальной экономии в случаях, когда 
возникает риск необоснованного ограничения 
конституционных прав участников уголовного 
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судопроизводства, в частности, на справедливое 
судебное разбирательство, является недопусти-
мым.

Анализ судебной практики показывает, что 
рассматриваемые проблемы вовсе не надуманны 
и порождают вполне реальные риски незакон-
ного ограничение и нарушения прав и законных 
интересов участников процесса.

Так, в апелляционной жалобе, поступившей 
в Саратовский областной суд, представитель 
потерпевшего указывает на незаконность выне-
сенного решения судьи нижестоящей инстанции 
об отказе в удовлетворении поступившего хода-
тайства об отводе судьи. Для обоснования своей 
позиции представитель потерпевшего приводит 
следующие аргументы: суд незаконно отказал 
представителям потерпевшего в удовлетворении 
заявленных в ходе рассмотрения дела ходатай-
ствах, в том числе о возвращении дела прокурору 
в связи с неполнотой проведенного расследова-
ния; умышленно не назначил проведение предва-
рительного слушания; судом допущены процес-
суальные нарушения, выразившиеся в неизвеще-
нии представителей потерпевшего о том, какие 
свидетели будут допрашиваться в следующем 
судебном заседании, тем самым лишив их воз-
можности подготовиться к допросу; воспрепят-
ствование представителю потерпевшего задать 
вопросы свидетелям В.И. Смиркину и Д.В. Пес-
чанскому и в проведении судебного заседания в 
отсутствие одного из представителя потерпев-
шего (Б.В. Ушакова) при наличии возражений; 
непредоставление возможности ознакомиться с 
показаниями свидетелей, допрошенных в суде; 
рассмотрении ходатайств об отводе без удаления 
в совещательную комнату. Безусловно, заявлен-
ные аргументы прямо не свидетельствуют о нали-
чии заинтересованности судьи в определенном 
исходе уголовного дела. Однако серьезность 
доводов, указанных в ходатайстве, требует, как 
минимум, их квалифицированной и, что особенно 
важно, объективной проверки и оценки. Пола-
гаем, что это обуславливает необходимость уча-
стия в разрешении ходатайства об отводе «тре-
тьей» стороны – независимого и непредвзятого 
арбитра.

Несовершенство процедуры отвода судей 
видится и в следующем примере: Ивановский 
районный суд, рассматривая уголовное дело в 
первой инстанции, принимая решение об отводе 
всего состава Ивановского районного суда ука-
зал, что имеются основания отвода всего состава 
суда, так как дочь подсудимого длительное время 
работала в аппарате Ивановского районного 
суда, а зять подсудимого является судьей указан-
ного районного суда. При таких обстоятельствах 

суд считает, что имеется основание ставить под 
сомнение беспристрастность при рассмотрении 
данного уголовного дела всех судей Ивановского 
районного суда Ивановской области, что дает 
основание для удовлетворения отвода. Однако, 
пересмотрев решение суда первой инстанции, 
суд апелляционной инстанции указал, что «каких-
либо доказательств, дающих основания полагать, 
что все судьи Ивановского районного суда лично, 
прямо или косвенно заинтересованы в исходе 
данного дела, и которые бы позволили сторонам 
усомниться в объективности и беспристрастно-
сти суда отсутствуют». Не ставя перед собой 
задачу оценки рассматриваемых судебных реше-
ний, обратим внимание на один важный, на наш 
взгляд, вопрос. Решение об удовлетворении либо 
не удовлетворении ходатайства об отводе, выне-
сенное судьей, является промежуточным судеб-
ным решением и подлежит обжалованию в апел-
ляционном порядке. Очевидно, что апелляцион-
ные процедуры, предусмотренные УПК РФ, 
достаточно сложны и громоздки, что никак не 
способствует процессуальной экономии. Таким 
образом, возникает определенная дилемма: с 
одной стороны, очевидна необходимость эффек-
тивного разрешения вопроса об отводе судьи, 
что не вполне согласуется с процедурой обжало-
вания в апелляционном порядке. С другой сто-
роны, принципиальным видится разрешение 
отводов третьей стороной, которая сможет объ-
ективно оценивать обстоятельства отвода и при-
нимать по ним обоснованные решения. И, нако-
нец, с третьей – возложение обязанности на 
председателя суда по принятию решения по всем 
заявляемым отводам в отношении судей услож-
нит уголовное судопроизводство и создаст риск 
нарушения принципа его разумных сроков. 

В связи с этим считаем возможным предло-
жить дополнить ст. 65 УПК РФ положением, 
согласно которому решение судьи по заявлен-
ному ему отводу принимается им самостоятельно, 
но может быть обжаловано председателю суда. 

Данное предложение, с одной стороны, не 
ограничит пределы самостоятельности и незави-
симости судей, а, с другой стороны, привлечение 
субъекта, заинтересованного в отправлении 
законного, обоснованного и справедливого пра-
восудия всеми судьями, входящими в состав воз-
главляемого им суда, положительно скажется на 
работе всей судебной системы. В то же время у 
участников уголовного судопроизводства поя-
вится реальная возможность реализовать свое 
право на вынесение законного и обоснованного 
решения в рамках текущей стадии уголовного 
процесса без необходимости дальнейшего обжа-
лования.
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Аннотация. Целью исследования явились правовые и организационные аспекты применения 
современных криминалистических познаний в формировании профессиональных компетенций со-
трудников уголовно-исполнительных инспекций. Для ее достижения использовался диалектический 
принцип познания окружающей действительности, аналитический и статистический методы, кон-
тент-анализ дефиниций, содержащихся в уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном зако-
не, Федеральном законе № 10 2023 г. «О пробации в Российской Федерации», ведомственных право-
вых актах Минюста, ФСИН и Генпрокуратуры России, научных и учебно-методических работах, опубли-
кованных по теме. Определена роль и значение криминалистической техники, тактики и методики в 
деятельности сотрудников УИИ. Установлены наиболее востребованные криминалистические знания 
необходимые сотрудникам инспекций, входящие в их профессиональные компетенции: следовые кон-
цепции, основанные на применении фотографических, дактилоскопических, габитоскопических уме-
ний и навыков, составления словесного и психологических портретов осужденных, состоящих на учете 
в инспекциях. Результаты теоретико-правового исследования показали, что повышению эффективно-
сти профессиональных компетенций по дактилоскопированию подучетных лиц является широкое вне-
дрение в деятельность УИИ специализированного программного продукта «Дактомастер», позволяю-
щего автоматизировать процесс обработки и анализа отпечатков пальцев, сократить время и повы-
сить точность идентификации. Также необходима модернизация программы ПТК АКУС в части закре-
пления критериев классификации внешнего облика, соответствующих современным криминалистиче-
ским стандартам. Совершенствование организационно-правового механизма криминалистического 
обеспечения деятельности УИИ на современном этапе развития УИС, целесообразно осуществлять по 
двум основным направлениям: в учебном процессе образовательных организаций ФСИН России и 
служебной подготовки в территориальных органах и учреждениях УИС. При этом возрастает значение 
практико-ориентированного обучения. Использования комплекса учебных занятий практической на-
правленности, возможностей активных форм обучения (тренингов, ролевых и деловых игр, конферен-
ций и круглых столов, диспутов, тактических и итоговых учений, учебных рабочих мест, оборудованных 
в образовательных организациях и УИИ территориальных УФСИН (ГУФСИН), учебных полигонов. 
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Enforcement Law, Federal Law No. 10 of 2023 were used. “On Probation in the Russian Federation”, 
departmental legal acts of the Ministry of Justice, the Federal Penitentiary Service and the Prosecutor General’s 
Office of Russia, scientific and educational works published on the topic. The role and importance of forensic 
techniques, tactics and techniques in the activities of the UII staff are determined. The most in-demand 
forensic knowledge necessary for inspection staff, included in their professional competencies, has been 
established: investigative concepts based on the use of photographic, fingerprinting, habitoscopic skills, 
drawing up verbal and psychological portraits of convicts registered in inspections. The results of the 
theoretical and legal research have shown that increasing the effectiveness of professional competencies in 
fingerprinting of registered persons is the widespread introduction of a specialized software product 
“Dactomaster” into the activities of the UII, which allows automating the process of processing and analyzing 
fingerprints, reducing time and improving the accuracy of identification. It is also necessary to modernize the 
ACUS PTK program in terms of consolidating the criteria for classifying appearance that meet modern forensic 
standards. It is advisable to improve the organizational and legal mechanism of forensic support for the 
activities of the UII at the present stage of the development of the UIS in two main directions: in the educational 
process of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia and service training in 
territorial bodies and institutions of the UIS. At the same time, the importance of practice-oriented learning 
increases. The use of a set of practical training sessions, opportunities for active forms of education (trainings, 
role-playing and business games, conferences and round tables, debates, tactical and final exercises, training 
workplaces equipped in educational organizations and educational institutions of the territorial Federal 
Penitentiary Service (GUFSIN), training grounds. 

Key words: criminalistics, professional competencies, criminal enforcement inspections, convicts, 
employees.

Введение. Современная криминалистика 
располагает обширными специфическими позна-
ниями в сфере предупреждения, выявления, 
документирования, проведения экспертиз и рас-
следования преступлений. Системные знания в 
области общей теории криминалистики, крими-
налистической техники, тактики и методики рас-
следования отдельных видов преступлений явля-
ются важнейшими элементами профессиональ-
ных компетенций сотрудников уголовно-исполни-
тельных инспекций (далее УИИ) УИС.

Устойчивая тенденция увеличения количе-
ства осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, явившаяся результатом 
гуманизации современной отечественной уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики, предъ-
являет повышенные требования к профессио-
нальным умениям и навыкам сотрудников УИИ не 
только в области уголовно-исполнительного 
права, пенитенциарной психологии и педагогики, 
но и криминалистики, как важнейшего приклад-
ного направления юридической науки.

Наиболее востребованными знаниями в 
рассматриваемом контексте выступают следо-
вые концепции, основанные на применении фото-
грфических, дактилоскопических, габитоскопи-
ческих умений и навыков, составления словес-
ного и психологических портретов осужденных, 
состоящих на учете в инспекциях. Сотрудники 
должны получать разностороннюю информацию 
из их личных дел на бумажных и электронных 
носителях, реализуя тем самым цифровую транс-
формацию, используя электронный документоо-
борот, на которые ориентирует Концепция разви-

тия уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации на период до 2030 года [1, с. 
13-17]. 

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых и организационных особен-
ностей использования криминалистических 
познаний в профессиональной деятельности 
сотрудников УИИ применялся диалектический 
принцип познания окружающей действительно-
сти, аналитический и статистический методы, 
контент-анализ дефиниций, содержащихся в уго-
ловно-процессуальном и уголовно-исполнитель-
ном законе, ведомственных правовых актах 
Минюста, МВД и ФСИН России, научных и учеб-
но-методических работах, опубликованных по 
теме. 

Основные результаты. Профессиональные 
компетенции сотрудников УИИ предполагают 
использование фотографирования осужденных, 
поставленных на учет, интерпретации нанесенных 
на их тела татуировок, характеризующие их лич-
ность, вероятную модель законопослушного или 
асоциального поведения в период отбывания 
наказания без изоляции от общества. Сделанные 
фотографии осужденных должны соответство-
вать требованиям к ним предъявляемым, 
поскольку могут использоваться в последующем 
сотрудниками УИС, МВД, СК России и других 
правоохранительных органов для их розыска, 
при проведении следственных действий (опозна-
ния, допроса и др.) [2].

Специалисты в области габитоскопических 
исследований полагают, что «для получения изо-
бражения головы, пригодно для целей идентифи-
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кации по признакам внешности, следует соблю-
дать требования, установленные соответствую-
щим ГОСТ, разработанным для биометрических 
целей. В соответствии с этим расстояние от 
макушки до подбородка на изображении лица 
полного фронтального типа не должно быть 
более 80% от размера всего изображения, т.е. 
кадра по вертикали. Минимальный размер изо-
бражения головы по горизонтали определяется 
следующим образом - наибольшая ширина 
головы (в скуловой части) должна соотноситься с 
шириной кадра как 1:0,75. Расстояние от нижнего 
края изображения до воображаемой горизон-
тальной линии, проходящей через центр глаз, 
должно составлять от 50 до 70% полного верти-
кального размера изображения (кадра)» [3, с. 
68-71].

Указанные и другие требования должны 
соблюдаться сотрудниками УИИ в их профессио-
нальной деятельности. Вместе с тем, исследова-
ния ученых показывают наличие проблемных 
вопросов при их реализации. Так, выборочный 
анализ личных дел осужденных, выявил тенден-
цию совершения сотрудниками типичных повто-
ряющихся ошибок фотографирования под учет-
ных лиц (низкое качество фотографий, их недо-
статочное количество, неправильная поза головы, 
расположения других частей тела и т.д.). Подоб-
ные ошибки являются результатом отсутствия у 
сотрудников специальных профессиональных 
компетенций, навыков обращения с фотографи-
ческой техникой. При регистрации осужденных, 
их фотографии следует делать в анфас и про-
филь. Размещать их в специальных разделах 
личных дел [4, с. 128-132].

Другим важным элементом раздела крими-
налистики, посвященной специальной техники, 
наряду с фотографированием и габитоскопией 
является дактилоскопия, которая в условиях УИИ 
направлена на идентификацию индивидуально-
сти осужденного, обладающего уникальными 
папиллярными узорами нижней поверхности 
пальцев рук. Инспекции обеспечиваются специ-
альными бланками дактокарт и дактилоскопиче-
скими комплектами (валиком, черной типограф-
ской краской, двумя гладкими металлическими 
или стеклянными пластинами для ее раскатки и 
растворителем). 

Подробные инструкции и порядок дактило-
скопирования содержится в специальных учеб-
но-методических и научных работах, которые 
сотрудники изучали, обучаясь в образовательных 
организациях ФСИН России в процессе первона-
чальной профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения   квалификации [5, с. 
64-69]. 

Повышению эффективности профессио-
нальных компетенций по дактилоскопированию 

подучетных лиц является широкое внедрение в 
деятельность УИИ специализированного про-
граммного продукта «Дактомастер», позволяю-
щего автоматизировать процесс обработки и 
анализа отпечатков пальцев, сократить время и 
повысить точность идентификации. Также необ-
ходима модернизация программы ПТК АКУС в 
части закрепления критериев классификации 
внешнего облика, соответствующих современ-
ным криминалистическим стандартам.

УИК РФ закрепляет необходимость изуче-
ния личности осужденных, использования в этих 
целях социально-демографической, криминоло-
гической, уголовно-правовой и социально психо-
логической характеристик [6]. Федеральный 
закон № 10 2023 г. «О пробации в Российской 
Федерации, Приказ Минюста России № 350  
2023 г. «О ресоциализации, социальной адапта-
ции и социальной реабилитации лиц, в отношении 
которых применяется пробация в соответствии с 
Федеральным законом от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О 
пробации в Российской Федерации» нацеливают 
сотрудников УИИ на всестороннее изучение лич-
ности осужденных, и в первую очередь, нуждаю-
щихся в исполнительной пробации. 

Более того, данная диагностическая дея-
тельность находится в прямой зависимости с 
соблюдением закона в сфере исполнительной 
пробации, поскольку является предметом над-
зорной деятельности органов прокуратуры по 
обеспечению законности, прав и свобод осу-
жденных к наказаниям без изоляции от общества 
[7, с. 215-218]. На нее в полном объеме распро-
страняются положения Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992 г. № 2202-1 [8]. Приказа Генпрокура-
туры России от 16.01.2014 № 6 (ред. от 13.02.2023 
г.), требующего проведения ежеквартальных про-
верок соблюдения закона должностными лицами 
УИИ.

Таким образом, при реализации задач про-
фессиональной деятельности сотрудники УИИ 
также применяют криминалистические характе-
ристики осужденных, проявляющихся в их сло-
весных портретах, описаниях внешности, вер-
бальных и невербальных проявлений, моделей и 
алгоритмов поведения, знания о которых содер-
жатся в разделе современной криминалистике, 
посвященном ее тактике. 

Обсуждение результатов исследования 
соблюдения законности содержания осужденных 
в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ и одиночных камерах ИУ 
осуществлялось на научных форумах:

Межвузовской научно-практической кон-
ференции «Перспективы развития профессио-
нальной компетенции преподавателя высшей 
школы» состоявшейся во Владимирском юриди-



260  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

ческом институт ФСИН России 28 ноября 2023 
года. Доклад на тему: «К вопросу развития про-
фессиональной компетенции преподавателя при 
проведении практико-ориентированного обуче-
ния курсантов»;

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы: исторические, теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты», 
проведенной во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России 7 декабря 2023 года. 
Доклад на тему «Организация исполнения нака-
заний без изоляции от общества в развитых зару-
бежных странах: опыт и перспективы использо-
вания в отечественной пенитенциарной прак-
тике».

Заключение. Материалы проведенного 
теоретико-правового исследования роли совре-
менных криминалистических знаний в професси-
ональной деятельности сотрудников УИИ пока-
зали актуальность и востребованность профес-
сиональных компетенций, ориентированных на 
криминалистическую технику, тактику и методику. 
Осуществление фотографирования, проведения 
габитоскопии и дактилоскопии осужденных при 
постановке их на учет УИИ, реализации меропри-
ятий исполнительной пробации в соответствии с 
индивидуальными программами ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилита-
ции. 

Совершенствование организационно-пра-
вового механизма криминалистического обеспе-
чения деятельности УИИ на современном этапе 
развития УИС, целесообразно осуществлять по 
двум основным направлениям: в учебном про-
цессе образовательных организаций ФСИН Рос-
сии и служебной подготовки в территориальных 
органах и учреждениях УИС. В первом случае 
возрастает значение не столько теоретической 
подготовки курсантов и слушателей, сколько 
практико-ориентированного обучения [9, с. 407-
412]. Использования комплекса учебных занятий 
практической направленности, возможностей 
активных форм обучения (тренингов, ролевых и 
деловых игр, конференций и круглых столов, дис-
путов, тактических и итоговых учений, учебных 
рабочих мест, оборудованных в образовательных 
организациях и УИИ территориальных УФСИН 
(ГУФСИН, учебных полигонов). 

Активного внедрения в профессиональную 
деятельность сотрудников УИИ программного 
оборудования, содержащего современные 
информационные и компьютерные технологии в 
сфере криминалистической техники, тактики и 
методологии. Подготовку научно-обоснованных 
рекомендаций по криминалистическому обеспе-
чению УИИ, развитию профессиональных компе-

тенций, умений и навыков применения кримина-
листических знаний в деятельности УИИ, при 
осуществлении исполнительной пробации.
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Введение. Постановка проблемы.
Доказывание в уголовном процессе – это 

краеугольный камень в установлении истины по 
делу и вынесении законного и обоснованного 
решения. От того, насколько полны, достоверны 
и допустимы собранные доказательства, напря-
мую зависит правильность квалификации деяния, 
определение виновности или невиновности лица, 
а также справедливость назначаемого наказа-
ния. К сожалению, несмотря на важность и тща-
тельную регламентацию процесса доказывания в 
уголовно-процессуальном законодательстве, на 
практике мы сталкиваемся с рядом проблем, 
которые затрудняют его эффективную реализа-
цию, особенно на этапе предварительного рас-
следования.

В данной статье мы обратимся к наиболее 
актуальным проблемам доказывания, возникаю-
щим в ходе предварительного следствия. Анализ 
будет проведен в трех основных аспектах: зако-
нодательном, процессуальном и процессуаль-
но-техническом. Особое внимание уделим вопро-
сам определения статуса суда как субъекта дока-
зывания, реализации принципа состязательности 
сторон и роли защитника в сборе доказательств. 
Также проанализируем типичные ошибки и нару-

шения, допускаемые следователями в процессе 
доказывания, и предложим пути их преодоления 
в целях повышения качества предварительного 
расследования и обеспечения вынесения спра-
ведливого судебного решения.

Процесс сбора и оценки доказательств 
занимает центральное место в уголовном судо-
производстве, оказывая решающее влияние на 
установление объективной истины и принятие 
справедливого решения по делу. Качество и пол-
нота собранной доказательственной базы непо-
средственно определяют исход расследования, 
позволяя установить степень виновности либо 
невиновности обвиняемого и назначить соответ-
ствующие меры юридической ответственности. 
Однако теоретические и практические аспекты 
процесса доказывания зачастую сталкиваются с 
рядом сложных проблем, препятствующих 
эффективному раскрытию преступлений. Эти 
вопросы требуют тщательного анализа и приня-
тия мер по их устранению, поскольку их наличие 
может существенно ограничить возможности 
следственных органов на этапе предваритель-
ного расследования и помешать достижению 
целей правосудия.
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Рассматривая текущую ситуацию, можно 
выделить несколько уровней, на которых возни-
кают затруднения в доказывании: норматив-
но-правовой, процессуальный и технический. 
Каждый из этих уровней оказывает негативное 
воздействие на деятельность следственных орга-
нов в ходе предварительного следствия, услож-
няя формирование доказательственной базы по 
уголовному делу и создавая препятствия для 
установления истины.

В частности, в соответствии со статьёй 150 
УПК РФ, право на проведение предварительного 
расследования предоставлено дознавателю и 
следователю, которым предоставлены полномо-
чия по установлению обстоятельств совершен-
ного преступления [2]. На этапе предваритель-
ного расследования следователь и дознаватель 
осуществляют сбор, проверку и анализ доказа-
тельств с целью установления факта преступле-
ния и изобличения виновных. Эти процедуры 
проводятся в рамках различных следственных 
действий, направленных на получение и исследо-
вание доказательственной базы.

Осуществляя процесс правосудия, суд не 
принимает непосредственного участия в доказы-
вании виновности обвиняемого. Во время судеб-
ного разбирательства рассматривается вопрос о 
том, насколько убедительно доказана вина под-
судимого, и суд выносит решение на основании 
исследованных материалов дела. Таким образом, 
суд не может быть отнесен к субъектам доказы-
вания, а выступает скорее, как орган, контроли-
рующий законность и обоснованность предъяв-
ленного обвинения.

Несмотря на то, что статья 21 УПК РФ пре-
доставляет суду полномочия, схожие с теми, 
которыми обладают следственные органы — 
такие как назначение экспертиз, проведение 
осмотров и допросов — это не означает, что суд 
выполняет функции предварительного расследо-
вания. Деятельность суда принципиально отлича-
ется от работы следственных органов, поскольку 
суд не может одновременно устанавливать вино-
вность подсудимого и выносить по этому вопросу 
окончательное решение. Данное положение 
закреплено в статье 15 УПК РФ, где подчёркива-
ется, что суд не занимает позицию ни обвинения, 
ни защиты, а остается нейтральным и беспри-
страстным органом [1].

Таким образом, считать суд субъектом 
доказывания представляется некорректным, так 
как это создаёт логическое противоречие. Невоз-
можно, чтобы одно и то же лицо одновременно 
собирало, проверяло и оценивало доказатель-
ства в качестве субъекта доказывания и на осно-
вании этих же доказательств выносило оконча-
тельное решение в качестве органа правосудия.

Для органов предварительного расследова-
ния доказывание представляет собой установле-
ние факта виновности или невиновности лица в 
совершении преступления, тогда как для суда это 
выражается в принятии решения о признании или 
непризнании вины на основании объективного 
анализа имеющихся доказательств. В связи с 
этим необходимо ясно разграничить полномочия 
органов предварительного расследования и суда 
как субъектов доказывания, что может быть 
достигнуто путем уточнения их правомочий в ста-
тьях 86–88 УПК РФ [5, с. 112].

Одной из актуальных проблем уголовного 
процесса является ограничение прав защитника 
на стадии предварительного расследования. 
Несмотря на то что защитник имеет право соби-
рать материалы, предметы и иные объекты, кото-
рые могут быть приобщены к делу в качестве 
доказательств, их приобщение и рассмотрение в 
суде зависят от согласия следователя или дозна-
вателя. Такое ограничение, к сожалению, проти-
воречит принципам состязательности и равно-
правия сторон, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации (ст. 123 ч. 3) и Уголов-
но-процессуальном кодексе Российской Федера-
ции (ст. 15).

В уголовном процессе, построенном на 
принципах состязательности, крайне важно, 
чтобы защитник имел возможность действовать 
как полноценный субъект доказывания, незави-
симо собирая и представляя доказательства. 
Однако на практике, на этапе предварительного 
расследования защитник зачастую оказывается в 
зависимости от следователя или дознавателя, 
что существенно ограничивает его способности в 
сборе и представлении необходимых материалов 
[3, с. 1].

Несмотря на формальное утверждение 
принципа равноправия сторон в уголовном про-
цессе, закрепленного в статье 15 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
мы наблюдаем значительный дисбаланс в правах 
и возможностях между обвинением и защитой.

В частности, хотя статья 86 (часть 3) УПК РФ 
предоставляет защитнику право на сбор доказа-
тельств, его возможности в этом направлении 
существенно ограничены. Согласно статье 74 
(часть 1) УПК РФ, доказательствами признаются 
лишь те сведения, которые получены и признаны 
таковыми следователем, дознавателем, прокуро-
ром или судом. Это означает, что защитник не 
обладает самостоятельным правом определять, 
какие собранные им сведения могут быть при-
знаны доказательствами. В результате он вынуж-
ден обращаться к следователю, дознавателю или 
прокурору с ходатайством о признании этих све-
дений доказательствами, которое, к сожалению, 
может быть отклонено [1].
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Таким образом, защитник не в состоянии 
полноценно защищать и доказывать невино-
вность подсудимого, поскольку не обладает рав-
ными правами со стороной обвинения. Это про-
тиворечит принципам состязательности и равен-
ства сторон, закреплённым в Уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации. 
Дополнительно, отсутствие в УПК РФ унифициро-
ванной формы представления собранных мате-
риалов создаёт дополнительные трудности для 
защитника, так как не обеспечивает единообра-
зия в представлении доказательств и может при-
вести к субъективным решениям обвинительной 
стороны относительно их признания или непри-
знания [6, с. 128].

Мы считаем, что внесение поправок в ста-
тью 86 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, которые бы определяли 
форму документа, используемого защитником 
для изложения собранных доказательств, а также 
наделение его дополнительными процессуаль-
ными правами, поможет решить ряд существен-
ных проблем в сфере уголовного судопроизвод-
ства.

Во-первых, установление конкретной 
формы документа, например, протокола, предо-
ставит защитнику возможность представлять 
доказательства в стандартизированном и систе-
матизированном виде, что упростит их рассмо-
трение и оценку судебными органами.

Во-вторых, расширение процессуальных 
прав защитника, позволяющих ему эффективно 
реализовать позицию защиты на основе собран-
ных доказательств, усилит его статус как полно-
ценного участника процесса сбора доказатель-
ственной базы.

В-третьих, обязательное приобщение к 
материалам дела доказательств, собранных 
защитником, ограничит возможности следова-
теля злоупотреблять правом отказа в включении 
достоверных материалов в дело в качестве дока-
зательств. Это будет способствовать обеспече-
нию баланса между сторонами обвинения и 
защиты и укреплению принципов справедливого 
судопроизводства.

Этот процесс сопровождается рядом отри-
цательных последствий. Прежде всего, возрас-
тает нагрузка на следственные органы, которым 
требуется повторно изучать материалы дела и 
осуществлять дополнительные следственные 
действия. Во-вторых, увеличивается период нео-
пределенности для подозреваемого, вынуждая 
его находиться в состоянии неопределенности 
относительно своего будущего на протяжении 
длительного времени. Особенно негативно это 
сказывается на лицах, невиновных в совершении 
преступления, поскольку затягивание процесса 

увеличивает время, в течение которого они испы-
тывают моральные и психологические страдания, 
связанные с обвинениями и уголовным преследо-
ванием. Помимо этого, данная ситуация может 
привести к нарушению прав обвиняемых на спра-
ведливое и своевременное рассмотрение дела [2, 
с. 94].

К сожалению, на практике часто наблюда-
ется приоритет следователями установления 
виновности над объективным анализом обстоя-
тельств дела. Это приводит к стремлению следо-
вателя доказать вину обвиняемого независимо от 
объективных факторов, что может нарушать 
право подозреваемого на справедливое рассле-
дование и способствовать ошибочным заключе-
ниям. Более того, органы предварительного след-
ствия часто испытывают давление, связанное с 
необходимостью быстрого раскрытия преступле-
ний и повышения статистики раскрываемости. В 
результате следователи могут ориентироваться 
на скорейшее завершение расследования, упу-
ская из виду качество и объективность проводи-
мых мероприятий. Это, в свою очередь, способно 
нарушать права обвиняемых и способствовать 
ошибочным выводам, что негативно сказывается 
как на системе правосудия, так и на обществе в 
целом [4, с. 34].

Такая ситуация может быть обусловлена 
недостаточной научно-организационной подго-
товкой следователей, психологическими и лич-
ностными особенностями сотрудников, а также 
значительной рабочей нагрузкой, возложенной 
на них. Дополнительной проблемой является 
дефицит теоретических знаний у следователей, 
необходимых для формирования качественной 
доказательственной базы.

Это проявляется в отсутствии определён-
ных следственных действий, которые могли бы 
устранить существующие сомнения и разрешить 
сущностные вопросы дела. К примеру, такие 
методы, как очная ставка или следственный экс-
перимент, могут требоваться для получения 
дополнительных доказательств, однако следова-
тели могут не обладать необходимыми компетен-
циями для их проведения.

Более того, следователи зачастую прене-
брегают процессуальными требованиями к 
оформлению доказательств. Например, в мате-
риалах уголовного дела может отсутствовать 
опись документов, приобщённых к делу в каче-
стве доказательств. Это может привести к тому, 
что данные документы не будут признаны досто-
верными доказательствами, и обвинение не будет 
иметь достаточных оснований для предъявления 
обвинений.

Важным аспектом является то, что призна-
ние лица в совершении уголовного правонаруше-
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ния не может служить единственным основанием 
для предъявления обвинения. Такое самоопри-
знание может рассматриваться как доказатель-
ство лишь при наличии множества дополнитель-
ных свидетельств, полученных из различных 
источников, способствующих подтверждению 
виновности данного субъекта. Это связано с тем, 
что в судебной практике, к сожалению, часто 
встречаются случаи, когда невиновный человек 
принимает на себя вину, чтобы защитить близких 
от ответственности или из опасения причинения 
вреда своей семье, а также по иным объектив-
ным причинам.

Перечень процессуально-технических 
сложностей, связанных с нарушениями и ошиб-
ками, допускаемыми следователями при прове-
дении следственных мероприятий и их докумен-
тировании, не претендует на полноту. Представ-
ленный список отражает лишь часть выявленных 
проблем, обнаруженных в ходе анализа судебной 
практики по уголовным делам и изучения научной 
литературы.

Для преодоления обозначенных трудностей 
необходимо внедрение непрерывного контроля 
над качеством проведения следственных меро-
приятий, а также повышение уровня профессио-
нальной квалификации следователей и дознава-
телей. Рекомендуется создание в следственных 
подразделениях и органах дознания специализи-
рованных учебных помещений, оснащённых 
необходимыми методическими материалами, 
актуальной нормативно-правовой документацией 
и компьютерным оборудованием с доступом к 
Интернету [7].  

Выводы. Заключение.
Проведенное исследование проблематики 

установления доказательств в российском уго-
ловном процессе позволяет сформулировать 
несколько ключевых выводов.

Во-первых, существующая неопределён-
ность в нормативном регулировании роли суда 
как участника процесса установления доказа-
тельств приводит к противоречивым практиче-
ским ситуациям и снижает эффективность судеб-
ного надзора за соблюдением прав участников на 
этапе предварительного следствия.

Во-вторых, ограничение возможностей 
защитника в процессе сбора доказательств нару-
шает принцип состязательности сторон и препят-
ствует полноте реализации права обвиняемого на 
защиту.

В-третьих, недостаточный уровень профес-
сиональной подготовки следователей, высокая 
рабочая нагрузка и формализованный подход к 
проведению следственных действий способ-
ствуют возникновению многочисленных ошибок 
и нарушений в процедуре установления доказа-

тельств, что вызывает сомнения в надёжности 
полученных материалов и может служить основа-
нием для вынесения незаконных и необоснован-
ных судебных решений.

Следовательно, модернизация механизма 
установления доказательств в уголовном про-
цессе выступает ключевым фактором для повы-
шения эффективности системы правосудия и 
обеспечения соблюдения прав и свобод граждан. 
В этой связи необходимо предпринять следую-
щие шаги: уточнить нормативно-правовое регу-
лирование роли суда в процессе установления 
доказательств, четко разграничив его компетен-
ции от полномочий органов предварительного 
расследования; расширить полномочия защит-
ника в сборе доказательств, предоставив ему 
возможность самостоятельно осуществлять 
следственные действия и включать их результаты 
в материалы уголовного дела; повысить уровень 
профессиональной подготовки следователей, 
обеспечить их необходимыми ресурсами для 
эффективного проведения расследований и вне-
дрить механизмы контроля качества их работы; 
активизировать применение современных науч-
но-технических средств и методов при установ-
лении доказательств, что позволит повысить 
достоверность и объективность собираемых 
материалов. Реализация данных мероприятий 
будет способствовать улучшению эффективно-
сти уголовного судопроизводства и укреплению 
законности и правопорядка в стране.
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЫВШИХ СУПРУГОВ

Аннотация. В настоящей научной работе автор кратко анализирует особенности реализации 
алиментных обязательств бывших супругов по российскому законодательству. Для этого автор иссле-
дует сущность алиментных обязательств, их разновидности, отдельно обращая внимание на алименты, 
выплачиваемые бывшими супругами. Довольно подробно автор анализирует пробельность и коллизи-
онность современного семейного законодательства, которое дополнительно предоставляет недобро-
совестным лицам множество «лазеек» для обхода установленных норм. В заключении работы автор 
также кратко анализирует сущность и особенности заключения соглашения об уплате алиментов как 
документа, способного в некоторой степени снизить вероятные издержки сторон в случае, если осно-
вания для реализации алиментных обязательств все же возникнут. Объектом данного научного иссле-
дования являются особенности реализации алиментных обязательств бывших супругов по российско-
му законодательству. Целью данного научного исследования является комплексный, последователь-
ный анализ особенностей реализации алиментных обязательств бывших супругов по российскому за-
конодательству. Методы данного научного исследования: формально-юридический, компаративист-
ский, сравнительный анализ, диалектический, статистический, математический, обобщение, конкрети-
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scientific novelty of this scientific research lies in the preparation of a comprehensive study, the formation of 
the author’s conclusions regarding the specifics of implementing the alimony obligations of former spouses 
under Russian law. 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 implementing the alimony obligations of former spouses under Russian law 
in general.

Key words: alimony, alimony obligations, former spouses, problematic aspects, legal regulation, family 
law, collection of alimony.

Согласно нормам действующего в насто-
ящее время Семейного кодекса РФ 

(далее – СК РФ, Кодекс) [8], осуществление закон-
ной регистрации брачных отношений между муж-
чиной и женщиной автоматически становится 
основанием для возникновения между ними 
совокупности различных прав и обязанностей. В 
числе имущественных прав и обязанностей осо-
бое место занимают алиментные отношения, т.е., 

целая группа различных правоотношений внутри 
семьи и за ее пределами (уже после расторжения 
брака). 

Таким образом, согласно положениям СК 
РФ, алиментные обязательства как таковые под-
разделяются на 3 основные группы, каждая из 
которых четко поименована в Кодексе [8]. Схема-
тически это можно обозначить следующим обра-
зом (схема 1).

Схема 1. Система алиментных обязательств внутри семьи, согласно Семейному кодексу РФ 

В настоящей научной статье будет акценти-
ровано внимание исключительно на алиментных 
обязательствах бывших супругов.

Итак, если анализировать положения ст. ст. 
89 и 90 СК РФ [8], то можно сделать вывод о том, 
что современное семейное законодательство 
выделяет достаточно широкий перечень основа-
ний, по которым один бывший супруг имеет право 
требования представления алиментов от другого 
бывшего супруга. В содержательном смысле все 
перечисленные в Кодексе основания можно объ-
единить одним общим описанием: это отсутствие 
у бывшего супруга, заявляющего право на али-
менты, возможности самостоятельно обеспечи-
вать себя или общего ребенка. Это можно наблю-
дать также на представленной далее схеме 2, где, 
в частности, мы видим обобщенный вариант 

норм, предусмотренных ст. ст. 89, 90 Кодекса [8]. 
Отметим, что приведенный в СК РФ перечень 
оснований является исчерпывающим, а значит, 
не подлежит расширительному толкованию на 
практике.

Тем не менее, несмотря на достаточно фор-
мальный характер рассматриваемого вопроса, 
специалисты отмечают, что в практическом выра-
жении алиментные обязательства бывших супру-
гов выступают довольно проблемным вопросом, 
и это касается в т.ч. недостаточной теоретиче-
ской проработки данной темы [3; 5]. 

Так, например, крайне сложным представ-
ляется взыскание алиментов с несовершеннолет-
него бывшего супруга. С одной стороны, СК РФ и 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) предо-
ставляют возможность несовершеннолетним 
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получить полную дееспособность через вступле-
ние в брак, однако с практической точки зрения 
вполне очевидно, что зачастую супруг или быв-
ший супруг в таком возрасте не обладает соб-
ственным источником доходов. Вместе с тем, 
нормы ст. 21 ГК РФ устанавливают, что, при нали-
чии полной дееспособности, лицо обладает всеми 
правами и обязанностями, присущими дееспо-
собному лицу, соответственно. Это же касается и 
уплаты алиментов [6; 8]. 

Еще один актуальный пример – это возмож-
ность определения бывшей супруги в качестве 
получателя содержания обуславливается ее осо-
бым состоянием в период беременности и в тече-
ние 3-х лет со дня рождения ребенка. Здесь, по 
оценкам экспертов, ощутимо наблюдается нару-
шение принципа равенства супругов в браке, 
поскольку подобным правом обладает только 
мать, отец же даже в случае, если он один осу-
ществляет уход за ребенком, не имеет установ-
ленного законом права требовать такое содер-
жание. Налицо нарушение конституционных 
прав, ограничение в правах одного из супругов, 
т.е., дискриминационный момент. К слову, уче-
ными давно делается акцент на то, что предусмо-
тренный нормами ст. ст. 31-39 СК РФ принцип 
равенства супругов на практике обладает суще-
ственным набором ограничений и исключений, 
что, безусловно, нельзя признать позитивной 
тенденцией. По мнению исследователей, это 
делает очевидной необходимость внесения кор-
ректировок в положения действующего Кодекса 
[8].

Кроме того, в судебной практике можно 
наблюдать и множество других проблемных 

аспектов, связанных с достаточно коллизионным 
и пробельным свойством законодательства об 
алиментных обязательствах. Но какие перспек-
тивные точки для совершенствования алимент-
ного законодательства в отношении статуса быв-
ших супругов сегодня актуальны?

Например, О.А. Макеева отмечает, что 
семейное право явно нуждается в более деталь-
ной трактовке понятия добросовестности супру-
гов и бывших супругов в рассматриваемом кон-
тексте. Так, автор приводит пример, когда супруг, 
например, умышленно скрывал при заключении 
брака состояние своего здоровья, чтобы впо-
следствии претендовать на алиментное обеспе-
чение. Как известно, в случае нетрудоспособно-
сти такое право остается у него и после растор-
жения брака [7]. 

Другой важный момент, на который обра-
щают внимание уже практикующие юристы, – это 
то, что необходимо более детально оформить в 
законодательстве соответствующий терминоло-
гический аппарат, в частности, уделив особое 
внимание следующим понятиям:

 – нуждаемость;
 – недостойное поведение;
 – длительность брака.

Логично, что данные термины выступают 
субъективными, носят оценочный характер, а 
потому не могут быть взяты за основу при рас-
смотрении судебных дел семейного профиля, на 
практике же все решается в индивидуальном 
порядке, что также нельзя назвать позитивной 
тенденцией [3; 9]. 

А.А. Идигенова в своем исследовании [2] 
рассматривает также отсутствие в современной 

Схема 2. О требовании права предоставления алиментов от бывшего супруга
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российской юридической практике такого поня-
тия как «реабилитирующие алименты», которое, 
например, активно используется в американском 
праве и в практическом смысле в штатах США 
довольно востребовано. Так, ученый анализирует 
ситуации, когда пробельное отечественное 
семейное законодательство, по сути, не позво-
ляет супругу, чаще всего женщине, после развода 
пройти социальную реабилитацию. СК РФ не дает 
права женщине, посвятившей себя семье и вос-
питанию детей и не реализовавшей себя в 
карьере, рассчитывать на материальную под-
держку бывшего мужа, если она не входит в круг 
лиц, перечисленных в п. 1 ст. 90 СК РФ. В амери-
канской практике, в свою очередь, действуют 
Руководящие принципы алиментов (далее – РПА). 
Это профильный документ, устанавливающий 
широкий перечень теоретико-практических поло-
жений, связанных с реализацией алиментных 
обязательств. РПА содержат также математиче-
ские формулы, предполагающие схему расчета 
тех или иных алиментных задач. Однако, как 
справедливо отмечает автор в статье, нельзя при 
этом говорить, что РПА в США выступают исти-
ной в последней инстанции, поскольку практика 
слишком разная, и буквально каждую брачную 
историю необходимо исследовать и трактовать 
по-разному. Тем не менее, автор совершенно 
справедливо пишет о том, что некоторые из вклю-
ченных в данный источник руководящих принци-
пов вполне актуальны к имплементации в россий-
ское семейное законодательство. Например, это 
касается приведенного выше случая относи-
тельно нарушения прав бывшей трудоспособной 
ненуждающейся супруги [2].

Еще одно актуальное направление совер-
шенствования семейного законодательства в 
рассматриваемом аспекте связано, в частности, 
с широким распространением в современной 
российской практике интернациональных бра-
ков, что регулируется не только российским пра-
вом, но также правом другого государства, дву-
сторонними соглашениями. На практике, как 
отмечают специалисты, процессуальные сложно-
сти при взыскании алиментов бывших супругов в 
подобной ситуации зачастую и вовсе приводят к 
тому, что решить проблему не представляется 
возможным [6]. Например, это касается проце-
дуры взыскания алиментов с лица, находящегося 
за пределами России. Нередко подобная ситуа-
ция заканчивается тем, что решение российского 
суда в иностранном государстве не исполняется, 
происходит накопление долга по алиментам, и 
фактически добиться погашения этого долга 
будет крайне непросто. Иными словами, можно 
говорить о том, что современное российское 
законодательство не только обладает достаточно 

коллизионным и пробельным свойством в отно-
шении регулирования вопросов реализации али-
ментных обязательств бывших супругов, но также 
и о том, что одновременно оно содержит множе-
ство так называемых «лазеек», позволяющих 
недобросовестным супругам либо уходить от 
исполнения обязательств как таковых, либо соз-
давать их в ситуациях, когда формально для воз-
никновения обязательств оснований нет.

Все это свидетельствует об очевидной про-
блемности современного российского семейного 
права. Однако одновременно отметим, что реше-
ние некоторых сложных вопросов можно преду-
смотреть заранее, составив и заключив соглаше-
ние об уплате алиментов, право на которое пред-
усмотрено нормами ст. 99 СК РФ [8].

Итак, соглашение об уплате алиментов 
можно назвать эффективным диспозитивным 
инструментом заблаговременного урегулирова-
ния споров между супругами и бывшими супру-
гами, предметом которого выступает уплата али-
ментов.

Общая характеристика соглашения об 
уплате алиментов, его содержание, субъектный 
состав и особенности заключения непосред-
ственно представлены на схеме 3 далее.

На практике значимость такого соглашения 
выступает в том, что с его помощью можно 
довольно эффективно и быстро урегулировать 
возникшие споры в досудебном порядке. Вместе 
с тем, при заключении соглашения об уплате али-
ментов необходимо обратить внимание на следу-
ющие аспекты:

 – определение предмета, субъектного состава 
соглашения;

 – указание правового основания возникнове-
ния алиментного обязательства;

 – размер, срок уплаты, способ и порядок 
уплаты алиментов;

 – реализация механизма индексации суммы;
 – иное [10].

Эксперты отмечают, что в современной оте-
чественной практике соглашения об уплате али-
ментов становятся все более востребованными, 
что подтверждается и в научных исследованиях 
ученых. Это легко объясняется и более актив-
ным, современным характером потенциального 
супруга, его психолого-педагогическими свой-
ствами – сегодня этот образ явно претерпел 
существенные изменения по сравнению с обра-
зом супруга в советский период. Второй суще-
ственной причиной выступает сложная экономи-
ческая ситуация в стране, нестабильное положе-
ние экономики, которое способствует тому, чтобы 
население применяло все возможные инстру-
менты для сохранности и преумножения своих 
сбережений. Сегодня, по отметкам экспертом, и 
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брачный контракт, и соглашение об уплате али-
ментов все больше становятся для обычного рос-
сийского гражданина чем-то привычным, чем 
выходящим за рамки разумного.

В конечном итоге, очевидным будет вывод о 
том, что в условиях несовершенства алиментного 
законодательства заключение подобного согла-
шения позволит в достаточной мере обезопасить 
себя и «подстраховаться», это актуальная пре-
вентивная мера [4].

Таким образом, обозначим ключевые 
выводы по результатам проведенного исследова-
ния.

Прежде всего, следует говорить о том, что в 
современном российском семейном праве пред-

усмотрена целая группа различных алиментных 
обязательств, одним из элементов которой и 
выступают алиментные отношения бывших 
супругов.

Как видно из представленного анализа, в 
теории и на практике данный вопрос является 
крайне сложным, поскольку российское семей-
ное право в данной области носит коллизионный, 
пробельный характер, а также содержит множе-
ство вариантов «лазеек» для недобросовестных 
бывших супругов. В работе приводятся конкрет-
ные практические примеры, когда подобные 
ситуации возможны к совершению [6].

В связи с этим, в работе рассматриваются 
некоторые отдельные правовые проблемы, пред-

Схема 3. Общая характеристика соглашения об уплате алиментов
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лагаются пути решения указанных недостатков, 
выражающиеся, главным образом, в корректи-
ровке действующего законодательства. Кратко 
перечислим проблемные аспекты далее:

 – взыскание алиментов с несовершеннолет-
него бывшего супруга;

 – возможность определения бывшей супруги 
в качестве получателя содержания обуслав-
ливается ее особым состоянием в период 
беременности и в течение 3-х лет со дня 
рождения ребенка, супруг же такого права 
не имеет;

 – супруг может умышленно скрывать при 
заключении брака состояние своего здоро-
вья, чтобы впоследствии претендовать на 
алиментное обеспечение, даже после рас-
торжения брака;

 – коллизионно-пробельный терминологиче-
ский аппарат, что ведет к судебному толко-
ванию норм;

 – «реабилитирующие алименты», отсутствую-
щие в современном российском праве;

 – процессуальные сложности при взыскании 
алиментов бывших супругов, имеющих 
гражданство разных государств;

 – иные [3; 7].
Таким образом, несовершенство россий-

ского семейного права в части реализации али-
ментных обязательств бывших супругов доста-
точно очевидно. Одним из практических вариан-
тов устранения такой проблемы либо минимиза-
ции ее негативных последствий автор предлагает 
заключение соглашения об уплате алиментов, 
которое подробно исследуется в заключительной 
части научной статьи. Кроме того, автор отме-
чает существенные условия, которые обяза-
тельно необходимо учесть при подготовке такого 
документа.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования объяснения в доказывании, его 
сходство и отличия с протоколом допроса. Обращается внимание на отдельные элементы процессу-
альной формы получения объяснения и производство допроса, а именно на структуру, содержание, 
содержательную и резолютивную части документов. Затрагиваются проблемные темы, касаемо реа-
лизации заинтересованными лицами прав при даче объяснения, связанные с процессуальными стату-
сами, а также требований, предъявляемых к объяснению как к доказательству, такие как: допусти-
мость, достоверность, достаточность. При сравнении получения объяснения и производства допроса, 
автор приходит к выводу о том, что достижение достаточности, как критерия, предъявляемого к дока-
зательству, образуется путем наличия уголовной ответственности за заведомо ложные показания, со-
ответственно и за заведомо ложные сведения должно быть, предусмотренное законом, наказание. 
Автор доказывает, что в настоящий момент процессуальная форма получения и производства допроса 
имеют сходств больше чем различий. Автором обосновывается позиция о необходимости обеспече-
ния объяснения необходимой процессуальной формой для того, чтобы увеличить доказательственное 
значение объяснения, упростить процедуру признания объяснения доказательством или внедрить ме-
ханизм признания сведений показаниями. 

Ключевые слова: досудебное производство, стадия возбуждения уголовного дела, процессу-
альная форма, объяснение, получение объяснения, производство допроса, доказательство.
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CONVERGENCE OF THE PROCEDURAL FORM OF OBTAINING  
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Annotation. The article discusses the use of explanation in evidence, its similarities and differences 
with the interrogation protocol. Attention is drawn to certain elements of the procedural form of obtaining an 
explanation and conducting an interrogation, namely, the structure, content, substantive and operative parts 
of the documents. Problematic topics are touched upon with regard to the exercise of rights by interested 
persons when giving explanations related to procedural statuses, as well as the requirements for an explanation 
as evidence, such as: admissibility, reliability, sufficiency. When comparing the receipt of an explanation and 
the interrogation, the author comes to the conclusion that the achievement of sufficiency, as a criterion for 
evidence, is formed by having criminal liability for knowingly false testimony, respectively, and for knowingly 
false information there should be a punishment provided for by law. The author proves that at the moment the 
procedural form of receiving and conducting an interrogation has more similarities than differences. The 
author substantiates the position on the need to provide an explanation with the necessary procedural form in 
order to increase the evidentiary value of an explanation, simplify the procedure for recognizing an explanation 
as evidence or introduce a mechanism for recognizing information as testimony. 

Key words: pretrial proceedings, stage of initiation of a criminal case, procedural form, explanation, 
obtaining an explanation, interrogation, evidence.

Следственные действия являются уни-
версальным способом получения дока-

зательств. Производство следственных действий 
по общему правилу допускается только после 
возбуждения уголовного дела. Перечень след-
ственный действий, который в порядке исключе-

ния возможно проводить в ходе проверки сооб-
щения о преступлении, строго оговорен законо-
дателем. В результате внесенных в 2013 году 
изменений, средства проверки сообщения о пре-
ступлении [7] расширены за счет возможности 
проведения различных следственных, процессу-
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альных и иных действий, а также получения объ-
яснений от граждан (ч. 1 ст. 144 уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (Далее 
– УПК РФ.)). При проверке сообщения о престу-
плении следователь, дознаватель имеют право 
получать объяснение [6].

Предусмотренная законом возможность 
получения объяснения на этапе возбуждения уго-
ловного дела, оценивается нами положительно, 
поскольку позволяет зафиксировать первона-
чальную устную информацию, имеющую значе-
ние для принятия итого решения. Так при получе-
нии объяснения устанавливаются детали произо-
шедшего (если речь не идет о готовящихся пре-
ступлениях) события, влияющие на квалификацию 
деяния, установление круга участвующих лиц, 
что играет большую роль для ориентировочной 
правовой оценки содеянного. Отсутствие такого 
рода источника информации затрудняет приня-
тие законного и обоснованного процессуального 
решения о возбуждении уголовного дела. Стоит 
отметить, что получение объяснения – это сред-
ство получения сведений на стадии возбуждения 
уголовного дела, без которого не обходится, 
практически, ни одна «доследственная проверка» 
[2, с. 122] [3, с. 34].

Нормативная регламентация получения 
объяснения осуществляется ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 
Отметим, что в УПК РФ не закреплена процессу-
альная форма для получения объяснения, но на 
практике правоприменитель пользуется ст. 166 
УПК РФ, которая предусматривает процессуаль-
ную форму для протокола следственного дей-
ствия. Используя в стадии возбуждения уголов-
ного дела процессуальные средства для получе-
ния объяснения, правоприменитель пользуется 
соответствующими нормами (правилами), по ана-
логии с таким следственным действием как 
допрос, так как получение объяснения не имеет 
полной процессуальной регламентации. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что 
правоприменитель интуитивно стремится к тому, 
чтобы повысить доказательственное значение 
объяснения. Данное обстоятельство вызвало 
интерес к сложившейся практике. Забегая впе-
ред отмети, что законодатель, а также правопри-
менитель стремиться к унификации процессуаль-
ных форм производства допроса и получения 
объяснения, принадлежащих двум разным пра-
вовым режимам. Процессуальная форма объяс-
нения стремиться вобрать в себя (примерить на 
себе) процессуальную форму, предусмотренную 
для допроса, в равном объеме. Возможно стрем-
ление процессуальной формы объяснения быть 
равнозначным (схожим) протоколу допроса – это 
нечто иное как частный случай того, как стадия 
возбуждения уголовного дела поглощается ста-

дией предварительного расследования. В связи с 
вышеизложенным, в настоящей статье проанали-
зированы сходства и различия процессуальных 
форм получения объяснения и производства 
допроса.

В статье использованы нормативные право-
вые акты, регламентирующие вопросы уголов-
но-правового регулирования получения объясне-
ния и производства допроса, специальная лите-
ратура по предмету исследования. Основу иссле-
дования составили общенаучные и частнонаучные 
методы научного познания, анализ теоретических 
и правовых источников, статистический, герме-
невтический метод.

В практической деятельности не редки слу-
чаи, когда сведения, содержащиеся в объясне-
ниях, полученные в рамках проверки сообщения 
о преступлении, дублируются без изменений и 
дополнений в протоколы допроса уполномочен-
ными лицами. Чтобы не быть голословными, при-
ведем немного эмпирических данных. В ходе 
настоящего исследования были изучены матери-
алы уголовных дел и доследственных проверок, а 
именно сведения и показания, содержащиеся в 
объяснениях и протоколах допроса, в целях 
выявления случаев полной идентичности, дубли-
рования без дополнений и изменений. Всего было 
изучено 50 уголовных дел, 51 объяснений, 51 
протоколов допроса. В 33,3% случаях показания, 
содержащиеся в протоколах допроса полностью 
идентичны сведениям, содержащимся в объясне-
ниях; В 9,8% помимо идентичных сведений, 
содержалась дополнительная информация, име-
ющая значение (например: время; место; предло-
жение о том, что лицо на учете у психиатра не 
состоит); В 56,86% дублирование не выявлено. 
Таким образом, имеются основания говорить о 
том, что существует тенденция к идентичности 
содержательной части протокола объяснения и 
протокола допроса.

В бланках объяснения указываются: фами-
лия, имя, отчество; дата рождения; место рожде-
ния; место жительства/место регистрации; граж-
данство; образование; семейное положение, 
состав семьи; наличие судимости; телефон; разъ-
яснение ст. 51 Конституции Российской Федера-
ции, подпись за ознакомление; разъяснение 
прав, предусмотренных ч. 1 со значком 1 ст. 144 
УПК РФ, подпись за ознакомление; разъяснение 
ч. 3 ст. 11 УПК РФ; в конце каждой страницы 
после текста ставиться дата и подпись лица, даю-
щего объяснения. Таким образом форма [8] 
бланка объяснения максимально приблизилась к 
форме протокола допроса. Также наблюдается 
схожесть, а в некоторых случаях даже идентич-
ность в структуре протокола допроса и объясне-
ния. Объясняется это тем, что в целях повышения 
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доказательственного значения объяснения, пра-
воприменитель из уже устоявшегося бланка про-
токола допроса сделали бланк объяснения, изме-
нив наименование документа.

Несмотря на схожесть протокола допроса и 
объяснения их производство осуществляется в 
разных правовых режимах.  При допросе пере-
дача и восприятие информации осуществляются 
в правовом поле, так как данный процесс обеспе-
чен надлежащими гарантиями [5, с. 9]. В ходе 
получения объяснения этого не происходит. С 
сожалением приходится констатировать, что 
вместо показаний предметом судебной оценки 
становится письменное объяснение. В ходе 
допроса следователь получает доказательство – 
показания подозреваемого обвиняемого, потер-
певшего, свидетеля, эксперта. При получении 
объяснения от лица, которое не имеет процессу-
ального статуса, выявляются сведения доказа-
тельственного значения, зафиксированные в 
письменном виде. Производство допроса пред-
усматривает возможность применения мер при-
нуждения (привод, предупреждение об уголовной 
ответственности по ст. ст. 308, 307 УК РФ). В ходе 
получения объяснения, это недопустимо. Несмо-
тря на это, обычный гражданин, не погруженный 
в юридическую среду, не обладающий специаль-
ными знаниями, не всегда понимает разницу 
между стадией возбуждения уголовного дела и 
стадией предварительного расследования, а 
также рядом прав и обязанностей которые име-
ются, в зависимости от стадии досудебного про-
изводства. Для законопослушного человека при-
глашение в отдел полиции для дачи объяснений, 
также в какой-то степени является принужде-
нием, учитывая тот факт, с каким рвением это 
преподноситься правопримениелем, который в 
некоторых случаях пользуется неосведомленно-
стью людей в своих правах.

Процессуальная форма для стадии возбуж-
дения уголовного дела регламентируется законо-
дателем не в полном объеме. Одним из элемен-
тов, характеризующих эту недостаточность про-
цессуальной формы, является обеспечение прав 
и гарантий. Предоставление адвоката на стадии 
предварительной проверки является одним из 
главных условием обеспечения надлежащих 
гарантий лицу, которому в ходе уголовного судо-
производства предстоит отстаивать свои инте-
ресы. Ранее адвокат по назначению, приступал к 
исполнению своих обязанностей лишь после воз-
буждения уголовного дела, однако 23.07.2024 
года в российской газете появилась новость о 
том, что «Правительство России приняло поста-
новление, корректирующее правила предостав-
ления гражданам адвокатов в уголовном судо-
производстве. Самое главное: теперь государ-

ство предоставит человеку адвоката еще до воз-
буждения уголовного дела - на стадии досудебной 
проверки» [4]. В данном случае мы вновь можем 
наблюдать сближение процессуальной формы 
получения объяснения и протокола допроса.

Объяснение может быть приобщено к мате-
риалам уголовного дела как иной документ и 
стать полноценным доказательством по делу [2, 
с. 74]. А если быть точнее, то сведения, содержа-
щиеся в полученном объяснении могут быть при-
знаны доказательством. Такие объяснения могут 
быть представлены следователю и использованы 
в процессе доказывания в качестве иных доку-
ментов, так как они прямо регламентированы 
законами. 

Согласно статье 84 УПК РФ иные документы 
допускаются в качестве доказательств, если 
изложенные в них сведения имеют значение для 
установления обстоятельств, указанных в статье 
73 УПК РФ. К иным документам могут относиться 
материалы фото- и киносъемки, аудио, видеоза-
писи и иные носители информации. То есть зако-
нодатель к иным документам относит такие доку-
менты, которые появились в уголовном процессе 
не из процессуальной  среды. Однако объясне-
ние (ДОКУМЕНТ) с неполной регламентацией 
процессуальной формы, все же является процес-
суальным документом, следствием процессуаль-
ного действия (получение объяснения). Все пере-
численное в предложении выше явно выделяет 
объяснение из предусмотренных в ч. 2 ст. 84 УПК 
РФ материальных носителей информации.

Объяснение приобретает доказательствен-
ное значение как иной документ, следовательно, 
оно приравнивается к обозначенным в ст. 84 УПК 
РФ материалам фото- и киносъемки, аудио- и 
видеозаписи, а также иным носителям информа-
ции. Полагаем, что не совсем верно относить к 
иным документам объяснение, поскольку иные 
документы не предполагают целенаправленной 
фиксации сведений, имеющих отношение к 
обстоятельствам события, по которому прово-
дится проверка, предварительное расследова-
ние.

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что 
объяснение на сегодняшний день предусматри-
вает разъяснение всех имеющихся прав лицу чьи 
права и интересы затронуты, а также сближение 
формы объяснения к протоколу допроса, необхо-
димо перманентно признать объяснение доказа-
тельством. 

На сегодняшний день объяснение отвечает 
определенным требованиям (по аналогии с 
допросом): допустимость, достаточность. В целях 
соблюдения законности, соблюдаются предусмо-
тренные законом процедуры для обеспечения 
прав лиц, у которых получают объяснения. Разъ-
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ясняются права и обязанности, предусмотренные 
ст. 51 Конституцией РФ. Разъясняется право не 
свидетельствовать против себя и своих близких, 
круг которых определен п.4 ст. 5 УПК РФ. Сооб-
щается возможность давать объяснения в при-
сутствии адвоката. Проблемным моментом явля-
ется достоверность полученных сведений. На 
наш взгляд данная проблема может решиться 
путем изменений в УПК РФ, заключающейся в 
несении лица, дающего объяснение правовых 
последствий за заведомо ложные сведения. 
Полагаем, что ответственность и обеспечивает 
достоверность полученной информации. Учиты-
вая тот факт, что на стадии возбуждения уголов-
ного дела у лиц отсутствуют процессуальные ста-
тусы, а как известно, ответственности по статье 
307 уголовного кодекса Российской Федерации 
не может быть привлечено лицо, в отношении 
которого проводиться деятельность по изобличе-
нию в преступлении, необходимо также по анало-
гии предупреждать лица об ответственности, 
только соответственно не за ложные показания, 
а за сведения.
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ний, т.е. криминогенных факторов, способствующих или облегчающих совершение преступных дея-
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Annotation. The article is devoted to the consideration of problematic issues of general crime prevention 
in the conditions of educational colonies of the Federal Penitentiary Service of Russia. The authors state that 
of particular importance is the paramount understanding and identification by VK employees of the causes of 
crimes, which can include: the desire to demonstrate their courage and independence to others; the desire to 
be like everyone else, not to stand out from the group (concerns group illegal actions: mass riots, escapes); 
unwillingness to be transferred to a correctional colony of the general regime upon reaching adulthood (as a 
rule, escapes, attempts to disorganize the activities of a penal institution); desire to earn authority (especially 
on the eve of transfer to a correctional colony); desire to prevent the transfer of adult convicts of a negative 
orientation to a correctional colony of the general regime; struggle with other convicts to preserve or strengthen 
their authority, leadership; the struggle of groups or small groups for spheres of influence in VK; inadequate 
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Among them, the authors include conditions of an objective nature: natural disasters, natural phenomena, 
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in VK, or of a subjective order, which are due to shortcomings in the activities of the management of institutions 
and bodies of the criminal justice system, departments and services. Based on the analysis, the authors 
conclude that it is necessary to amend the Penal Enforcement Code of the Russian Federation, in terms of the 
specifics of transferring convicts to another correctional institution upon reaching the age of majority, which 
will increase the elimination of a number of causes of potential crimes in the conditions of the Criminal Code.

Key words: educational colonies, minors, penitentiary crime, causes of crimes, conditions of crimes, 
general crime prevention, elimination of criminogenic factors, correction.

Работа структурных подразделений по 
предупреждению преступлений в воспи-

тательных колониях ФСИН России (далее – ВК), 
несмотря на общие принципы применения имею-
щихся в их распоряжении сил, средств и мето-
дов, характеризуется, некоторыми отличитель-
ными особенностями. Предупредительная работа 
в учреждениях и органах, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, как правило, строится по 
нескольким основным направлениям:

 – общая профилактика, заключающаяся в 
выявлении и устранении причин и условий, 
способствующих совершению преступле-
ний;

 – индивидуальная профилактика, предусма-
тривающая выявление лиц, от которых в 
силу различных обстоятельств, возможно 
ожидать совершения преступления; поста-
новку их на профилактический учет; органи-
зацию с ними профилактической работы по 
корректировке их поведения. 
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В силу имеющейся специфики, особый 
интерес, в контексте настоящего исследования 
представляет организация общепрофилактиче-
ской работы с несовершеннолетними осужден-
ными.

Следует отметить, что причины преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними в ВК, 
имеют определенные особенности, детерминиро-
ванные возрастом осужденных, среди которых 
выделяются: 

 – желание продемонстрировать свою сме-
лость и независимость окружающим; 

 – стремление быть как все, не выделяться из 
группы (касается групповых незаконных 
действий: массовых беспорядков, побегов); 

 – нежелание переводиться в исправительную 
колонию общего режима по достижению 
совершеннолетия (как правило, побеги, 
попытки дезорганизации деятельности 
учреждения УИС); 

 – желание заработать авторитет (особенно 
накануне перевода в исправительную коло-
нию); 

 – стремление воспрепятствовать переводу 
совершеннолетних осужденных отрица-
тельной направленности в исправительную 
колонию общего режима; 

 – борьба с другими осужденными за сохране-
ние или укрепление своего авторитета, 
лидерства; борьба группировок или малых 
групп за сферы влияния в ВК; 

 – неадекватное восприятие действий и выска-
зываний других осужденных, обусловлен-
ное интеллектуальной незрелостью и огра-
ниченностью;

 – социально-психологическая несовмести-
мость осужденных; 

 – различия в вероисповедании и (или) этниче-
ской культуре; 

 – противоречия между носителями современ-
ных молодежных субкультур (эмо, хипстеры, 
панки и т.п.) и лицами, поддерживающими 
криминальную субкультуру; 

 – неустойчивая и неуравновешенная психика, 
подверженная полярным изменениям в 
зависимости от жизненной ситуации; 

 – противоречивость отдельных сторон нерв-
но-психологического склада, в которых 
ведущая роль отведена аффективной среде; 

 – изменчивость физиологичного настроения, 
вызванного периодом полового созревания 
и определяющего поведение, интересы и 
занятия подростков; 

 – незрелость жизненной позиции, как в эмо-
циональной сфере, так и в сфере поведе-
ния, мышления и представлений, оценке 
явлений окружающего бытия [1]. 

Условия, как известно, облегчают или спо-
собствуют совершению преступления. Как пра-
вило, они порождаются объективными обстоя-
тельствами, не зависящими от деятельности 
работников УИС: стихийные бедствия, явления 
природы, техногенные катастрофы, наличие кри-
минальной субкультуры, концентрация в ВК кри-
минально зараженных подростков, либо субъек-
тивными факторами, которые обусловлены недо-
статками в деятельности руководства учрежде-
ний и органов УИС, подразделений и служб. 

Среди характерных условий субъективной 
природы можно выделить следующие:

1. Недостатки в деятельности руководства ВК: 
 – слабый контроль за деятельностью служб и 

подразделений; 
 – формальное проведение воспитательных и 

просветительских мероприятий с личным 
составом и спецконтингентом; 

 – передача руководящих полномочий нефор-
мальным лидерам или активу из числа осу-
жденных; 

 – неформальное поощрение и одобрение 
применения физического и психическою 
насилия к осужденным [2].

2. Недостатки в деятельности оперативных 
отделов: 

 – распределение объектов оперативного 
обслуживания без учета опыта работы, 
индивидуальных значимых качеств сотруд-
ников; 

 – слабое знание особенностей психического 
развития, мышления и восприятия несовер-
шеннолетних при организации оператив-
но-розыскных мероприятий, взаимодей-
ствии с лицами, оказывающими содействие;

 – снисходительное отношение к подросткам, 
порождающее упрощенный, формальный 
подход к выполнению служебных обязанно-
стей.

3. Недостатки в деятельности воспитательных 
отделов: 

 – проведение воспитательной работы без 
учета индивидуальных особенностей под-
ростка; 

 – формальное составление характеристик на 
осужденных; 

 – безразличное отношение к нуждам и 
потребностям несовершеннолетних.
Устранение причин и условий совершения 

преступлений в ВК – это сложный процесс, пред-
полагающий изучение и применение норматив-
ных правовых актов и складывающейся пенитен-
циарной практики. 

Анализ уголовно-исполнительного законо-
дательства показал, что в соответствии со ст. 140 
УИК РФ после достижения осужденным 19 лет он 
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в любом случае будет направлен для дальней-
шего отбывания наказания в колонию общего 
режима. 

Как мы констатировали ранее, осужденные, 
как правило, не желают переводиться из ВК в 
колонию общего режима, поскольку их пугает 
неизвестность нового учреждения, более жест-
кий режим отбывания наказания, необходимость 
принятия правил игры нового коллектива осу-
жденных, вероятность наказания за недопусти-
мые поступки, совершенные в ВК в отношении 
других подростков. 

Этот протест нередко сопровождается 
совершением серьезных нарушений режима 
содержания, либо преступлений накануне пере-
вода в колонию общего режима для того, чтобы 
заработать себе авторитет, также осужденные 
могут подстрекать основную массу ВК на совер-
шение массовых беспорядков, чтобы воспрепят-
ствовать своему этапированию в другое учрежде-
ние. 

Полагаем, что устранить такое положение 
дел можно путем дополнения ч.3 ст. 140 УИК РФ 
следующим уточнением: «Положительно характе-
ризующиеся осужденные, достигшие возраста 19 
лет, переводятся для дальнейшего отбывания 
наказания из воспитательной колонии в колони-
ю-поселение по постановлению начальника вос-
питательной колонии». 

Уверены, что указанное изменение в УИК 
РФ позволит обеспечить необходимые условия 
для формирования у несовершеннолетнего осу-
жденного устойчивой мотивации на длительное 
правопослушное поведение в условиях ВК, а 
также минимизировать его вероятную крими-
нальную зараженность в колонии-поселении. 
Кроме того, это создаст условия для устранения 
ряда причин совершения нарушений режима 
содержания и преступлений в связи с нежела-
нием перевода в колонию общего режима. 

Также полагаем целесообразным изложить 
ч.4 ст. 133 УИК РФ в следующем виде: «Осужден-
ным, отбывающим наказание в льготных усло-
виях, по постановлению начальника воспитатель-
ной колонии может быть разрешено проживание 
на арендованной или собственной жилой пло-
щади со своими родителями (опекунами)». Это 
позволит укрепить социальные связи несовер-
шеннолетнего, усилить родительский контроль за 
его поведением.

Важно понимать, что устранение причин и 
условий совершения преступлений заключается 
в комплексной планомерной работе всех служб и 

подразделений учреждений и органов УИС [3]. 
Добросовестное выполнение своих обязанно-
стей, надлежащие организация и контроль за 
деятельностью подчиненных, личный положи-
тельный пример, принципиальная бескомпро-
миссная позиция по отношению к выявленным 
нарушениям законности, систематическое дове-
дение до личного состава информации о лицах, 
привлеченных к ответственности — это лишь 
небольшая часть мер, реализация которых позво-
лит нивелировать криминогенные факторы. 
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become obsolete to this day, and is still quite widely represented in law enforcement, of making a decision to 
terminate criminal prosecution in part in those situations where there are no legally justified grounds for such 
a procedural step, but there is only a reason for another qualifying assessment of the actions of the exposed 
person.

Key words: investigator, accusation, change, addition, requalification. 

В текущем уголовно-процессуальном 
регламенте содержится указание на 

необходимость оформления нового постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого и, 
безусловно, предъявления его лицу, подвергну-
тому уголовному преследованию, в тех условиях, 
когда органы следствия получают дополнитель-
ные сведения о картине преступления, требую-
щие внесения  изменений  в ранее предъявлен-
ное обвинение (ч. 1 ст. 175 УПК РФ). 

В юридической литературе высказывалось 
справедливое мнение о том, что в качестве таких 
оснований может рассматриваться потребность 
в уточнении обвинения в соответствующем поста-
новлении, вызванная изменением объема и 
содержания сведений о реальных условиях 
совершенного преступления и (или) продиктован-
ная необходимостью переквалификации содеян-
ного обвиняемым, например, в связи со вступле-
нием в силу нового уголовного закона [1, 2].

Обсуждаемое положение процессуального 
регламента проверялось органом конституцион-
ного надзора на соответствие Основному закону 
России. 

Так, в одном случае заявитель настаивал на 
признании не отвечающей Основному закону 
(статьям 45 (часть 2), 46 (часть 1) и 47 (часть 1) 
нормы уголовно-процессуального регламента (ч. 
1 ст. 175 УПК РФ), поскольку, в силу оценки автора 
жалобы, указанное нормативное правило с уче-
том значения, придаваемого в сфере правопри-
менения, не устанавливает для следователя гра-
ниц (ограничений) в процедуре предъявления и 
изменения обвинения. Суд, отказывая заявителю 
в разрешении его жалобы, указал в Определе-
нии, что оспариваемую им статью отечественного 
уголовно-процессуального регламента нельзя 
воспринимать как ущемляющую право заявителя 
на судебную защиту, с указанной им точки зре-
ния, поскольку в ней отсутствуют какие-либо 
положения, предполагающие произвольное 
выполнение властных полномочий субъектом, 
ведущим производство по делу, при условии, что 
в силу части 4 статьи 7 этого Кодекса принимае-
мые названным участником процесса решения 
будут отвечать общим условиям законности и 
обоснованности [3].

В другой ситуации заявитель в жалобе сде-
лал акцент на то, что осужден и отбывает наказа-
ние по уголовному делу, которое было возбуж-
дено без указания его данных в соответствующем 

постановлении о начале расследования в отно-
шении определенного круга лиц, в то время как 
привлечение в качестве обвиняемого требовало 
начала расследования именно в отношении него 
по всем эпизодам преступной деятельности. Зая-
витель пытался убедить Суд в отсутствии соот-
ветствия между обсуждаемой нормой уголов-
но-процессуального регламента (части 1 статьи 
175 УПК РФ) и некоторыми положениями Основ-
ного закона России (статьями 2, 15 (части 1 и 2), 
17 (части 2 и 3), 18, 22, 24 (часть 2), 33, 45, 47 
(часть 1), 48 (часть 2), 50 (часть 2) и 55 (часть 2) 
Конституции), поскольку она позволяет не выно-
сить акты о начале расследования уголовных дел 
в отношении преследуемого участника уголов-
ного процесса по вмененным ему фактам престу-
плений, тем самым фактически позволяет увели-
чивать количество преступлений, инкриминируе-
мых обвиняемому, по сравнению с указанными в 
акте об открытии разбирательства по уголовному 
делу. Суд не взялся рассматривать эту жалобу, 
поскольку правила судопроизводства, в том 
числе установленные статьями 171, 172 и 175 
УПК РФ, не содержат положений, дозволяющих 
производство уголовного преследования в отно-
шении виновного субъекта в связи с содеянным 
им преступлением, по следам которого уголовное 
дело не возбуждалось. Наоборот, данные пра-
вила ориентируют на соблюдение общих требо-
ваний норм закона, в силу которых при наличии 
сведений, в достаточной мере сообщающих о 
наличии преступления, необходимо соблюдать 
процессуально-документальный порядок откры-
тия следователем предварительного расследова-
ния (статьи 140, 146 и 153 УПК РФ) [4].

Отношение, высказанное Конституционным 
Судом Российской Федерации, находит реализа-
цию в поле практической деятельности. Так, 
утверждение осужденной о незаконности уголов-
ного преследования по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК 
РФ в связи с отсутствием отдельного процессу-
ального документа о начале предварительного 
расследования расценено судом как основанное 
на неверном толковании уголовно-процессуаль-
ного регламента, поскольку в силу ч. 1 ст. 175 
УПК РФ отдельный процессуальный документ по 
одним и тем же фактам и условиям случившихся 
преступлений требуется не всегда.

В фабуле двух актов, содержащих решения 
об открытии следствия, в отношении гражданки 
по признакам нескольких деяний, запрещенных 
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уголовным законом (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), следо-
вателем названы те же факты, по которым в даль-
нейшем, после более полного исследования в 
ходе предварительного следствия условий прои-
зошедшего, было предъявлено обвинение в 
совершении двух преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 159 УК РФ, а затем - двух преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, по кото-
рым продолжено уголовное преследование по 
указанным событиям. Решение следователя об 
изменении квалификации действий подсудимой с 
ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ на ч. 2 ст. 159, ч. 
2 ст. 159 УК РФ не может противоречить требова-
ниям ст. ст. 172, 175 УПК РФ и не ущемляет ее 
право  защищаться. При этом вопреки доводам 
осужденной необходимости в вынесении акта об 
открытии нового предварительного следствия по 
ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ не было [5].

Таким образом, от правоприменителей при 
рассмотрении вопроса об изменении и дополне-
нии обвинения требуются дополнительные уси-
лия по уточнению юридической природы тех дей-
ствий, в совершении которых изобличают пре-
следуемое лицо: являют ли они собой самостоя-
тельное преступление и (или) часть того 
преступного деяния, которое уже выступает 
предметом уголовного расследования, а, быть 
может, дают основания характеризовать их в 
качестве события, уголовное производство о 
котором только предстоит начать, возбудить. 

В ходе расследования уголовных дел также 
зачастую возникают вопросы, связанные с реа-
лизацией положений действующего уголов-
но-процессуального регламента о внесении  
изменений, а также дополнений в обвинение, в 
том числе о прекращении преследования в той 
его части, что не встретила обоснованного под-
тверждения (ст. 175 УПК РФ). Исходя из сложив-
шейся практики, в некоторых следственных орга-
нах, следователь в случае корректировки обви-
нения, продиктованного необходимостью иной 
юридической оценки действий изобличаемого 
лица (скажем, его действия, изначально воспри-
нятые как деяние, установленное ст. 159 УК РФ, 
требуют иной правовой интерпретации, а именно: 
в качестве действий, отраженных в ст. 290 УК 
РФ), предпринимает следующие процессуальные 
шаги: во-первых, прекращает дело в не нашед-
шей доказательственного подкрепления части (в 
предлагаемой ситуации по ст. 159 УК РФ) и про-
должает преследование лица по ст. 290 УК РФ, о 
чем выносит самостоятельное постановление, 
во-вторых, принимает и предъявляет лицу новое 
постановление, содержащее, разумеется, уточ-
ненную, скорректированную оценку его дей-
ствий, о привлечении его в качестве обвиняе-
мого. 

Вопрос, касающийся порядка действий сле-
дователя в случае изменения уголовно-правовой 
оценки действий обвиняемого, не утрачивает 
актуальности и по-прежнему активно обсужда-
ется среди практикующих работников, правопри-
менителей. 

Вместе с тем процессуальная доктрина на 
этот вопрос предоставляет вполне однозначный 
ответ. Так, наибольшее распространение в юри-
дической литературе получило мнение примерно 
следующего содержания: принятие решения, 
обозначенного в ч. 2 ст. 175 УПК РФ (вне зависи-
мости от стадии, на которой оно принимается), 
имеет место, а точнее, уместно, исключительно в 
случае неподтверждения того обвинительного 
факта, что преследуемое лицо совершило дея-
ние/деяния, в причастности к которому/которым 
его изобличают. 

Однако если данный факт подтверждается 
имеющимися доказательствами, но при этом дол-
жен быть представлен в ином юридическом свете 
и переквалифицирован, то прекращать пресле-
дование в части и выносить об этом отдельное 
постановление нет необходимости (Кассацион-
ное определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 01.03.2012 по 
делу № 67-О12-11). В данном случае действи-
тельно необходимым и потому оправданным 
явится решение о вынесении нового постановле-
ния, вновь констатирующего привлечение лица в 
качестве обвиняемого, но уже за совершение 
действий в уточненной уголовно-правовой квали-
фикации. Очевидно, в дальнейшем следователю 
необходимо будет предпринять шаги, соответ-
ствующие процедурам, установленным ст. 172, 
173 УПК РФ [1, 6, 7].

Необходимо подчеркнуть, что предпосылки 
для применения нормы закона, посвященной 
частичному прекращению уголовного дела (ч. 2 
ст. 175 УПК РФ), возникают в случае непод-
тверждения одного из ряда эпизодов преступной 
деятельности обвиняемого. Например, лицу было 
предъявлено обвинение в получении трех взяток 
от различных лиц, однако в ходе расследования 
получить доказательства, в достаточной степени 
уличающие его в совершении второго из них, не 
удалось. При таких фактических обстоятельствах 
продолжать преследование лица относительного 
этого эпизода юридически некорректно, недопу-
стимо. «Вторая взятка» из обвинения должна 
быть исключена. Форма исключения – принятие 
решения о прекращении преследования лица в 
этой недоказанной части.  

Можно сказать также, что лицо изобличают, 
преследуют по поводу его действий, факта их 
совершения, а не по поводу их квалификации. 
Или: преследуют «за действия», не «за квалифи-
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кацию». Следовательно, если изменилась «кар-
тина фактов» (они не подтвердились; имели место 
иные факты), то прекращению подлежит пресле-
дование изобличаемого лица. Если же измени-
лась «юридическая картина», то есть дана иная 
оценка, интерпретация оставшимся неизменными 
фактам, то о прекращении говорить неправо-
мерно. 

Обвинение являет собой квинтэссенцию 
публично-правовых претензий уголовного харак-
тера со стороны государства в адрес изобличае-
мого им (его представителями) лица. В отредакти-
рованном виде, соответствующем избранной 
законодателем терминологии, это положение 
установлено пунктом 22 ст. 5 УПК РФ. Из предло-
женного законодателем определения понятия 
«обвинение» с безусловностью, инвариантно 
вытекает, что если речь идет об изобличении дан-
ного лица в совершении не одного деяния уголов-
ной направленности, а нескольких, то утвержде-
ние о каждом из них является частью обвинения. 
Или: если подобных утверждений несколько, то 
правомерно говорить об обвинении, состоящем 
из нескольких частей. 

Соответственно, если какое-либо из этих 
утверждений, этих частей обвинения, не находит 
подтверждения, то применяется процедура, 
предписанная ч. 2 ст. 175 УПК РФ: уголовное пре-
следование прекращается в части, в этой непод-
твердившейся части. 

При этом квалификация действий уголовно 
преследуемого лица не является частью обвине-
ния в том смысле, что заложен ч. 2 ст. 175 УПК 
РФ. Справедливо, кроме того, суждение: новая 
квалификация «старого» утверждения (соб-
ственно, переквалификация, изменение квали-
фикации преступных действий лица) также не 
является частью обвинения и в этом отношении 
не требует принятия решения о прекращении 
преследования в части. Основания для примене-
ния нормы закона, регламентирующей изменение 
обвинения (ч. 1 ст. 175 УПК РФ), появляются в 
случае существенной корректировки уголов-
но-правовой оценки, другими словами, переква-
лификации действий обвиняемого. Например, 
если в ходе следствия возникнут основания пола-
гать, что действия изобличаемого в убийстве 
лица следует юридически трактовать, восприни-
мать в качестве уголовного деяния, содержатель-
ные признаки которого изложены в ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, то есть как тяжкий вред здоровью человека, 
опасный для его (потерпевшего) жизни, умыш-
ленно ему причиненный и по неосторожности 
вызвавший его смерть, то появится необходи-
мость сформулировать новые уголовно-право-
вые претензии в адрес изобличаемого лица, а для 

этого вынести, оформить новый процессуальный 
документ в формате постановления, содержа-
щий, разумеется, иную формулировку обвинения, 
соответствующую измененной квалификации - ч. 
4 ст. 111 УК РФ. При этом видится возможным 
изложить в описательной части этого нового 
документа юридические мотивы, приведшие к 
неизбежному изменению обвинения, ранее сфор-
мулированного и предъявленного.  

Список литературы:

[1] Казаков А.А. Гл. 23. Привлечение в каче-
стве обвиняемого. Предъявление обвинения // 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: научно-практический комментарий / 
под общ. и науч. ред. А.В. Гриненко. М., 2021. С. 
530.

[2] Макаров С.Д. Изменение квалификации 
преступлений и обвинения в уголовном судопро-
изводстве: научно-практич. пособие. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. 

[3] Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30.01.2020 № 223-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Зубарева Виталия Юрьевича на 
нарушение его конституционных прав рядом 
положений Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // СПС «Консультант-
Плюс». 

[4] Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27.12.2023 № 3308-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Крючкова Евгения Александровича 
на нарушение его конституционных прав ста-
тьями 171, 172 и частью первой статьи 175 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

[5] Определение Первого кассационного 
суда общей юрисдикции от 25.01.2024 № 
77-54/2024 // СПС «КонсультантПлюс».

[6] Рыжаков А.П. Изменение (дополнеие) 
обвинения. Монография. М.: Директ-Медиа, 2013. 

[7] Тарханов И.А. Понятие квалификации 
преступления и процессуальный порядок ее 
изменения в досудебном производстве // СПС 
«КонсультантПлюс». 

Spisok literatury:

[1] Kazakov A.A. Ch. 23. Involvement as an 
accused. Bringing charges // Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation: scientific and prac-
tical commentary / edited by. and scientific ed. A.V. 
Grinenko. M., 2021. P. 530.

[2] Makarov S.D. Changing the classification of 
crimes and charges in criminal proceedings: scien-
tific and practical. allowance. M.: UNITY-DANA: Law 
and Law, 2017.



286  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

[3]  Ruling of the Constitutional Court of the 
Russian Federation dated January 30, 2020 No. 
223-O “On the refusal to accept for consideration the 
complaint of citizen Vitaly Yuryevich Zubarev about 
the violation of his constitutional rights by a number 
of provisions of the Criminal Procedure Code of the 
Russian Federation” // ATP “ConsultantPlus”.

[4]  Ruling of the Constitutional Court of the 
Russian Federation dated December 27, 2023 No. 
3308-O “On the refusal to accept for consideration 
the complaint of citizen Evgeniy Aleksandrovich 
Kryuchkov about the violation of his constitutional 

rights by Articles 171, 172 and part one of Article 175 
of the Criminal Procedure Code of the Russian Fed-
eration” // ATP “ ConsultantPlus”.

[5] Determination of the First Cassation Court 
of General Jurisdiction dated January 25, 2024 No. 
77-54/2024 // ATP “ConsultantPlus”.

[6] Ryzhakov A.P. Change (addition) of charges. 
Monograph. M.: Direct-Media, 2013.

[7] Tarkhanov I.A. The concept of qualification 
of a crime and the procedural procedure for chang-
ing it in pre-trial proceedings // SPS “Consultant-
Plus”.



287 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

ШОГЕНОВ Заур Артурович,
майор полиции, Адъюнкт кафедры 

уголовного процесса КрУ МВД России
 (Преподаватель Северо-Кавказского института

 повышения квалификации (филиал) 
Краснодарского университета МВД России)

 г. Нальчик, Россия,
e-mail: zzzshogen09@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НЕОТЛОЖНЫХ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Применение неотложных следственных действий может быть вызвана различными 
обстоятельствами и происшествиями, которые также регламентируются другими действующими нор-
мативно-правовыми актами, где помимо Уголовно-процессуального законодательства вступают в уре-
гулирование и такие  Федеральные законы как: «Об оперативно-розыскной деятельности», «О военном 
положении», «О чрезвычайном положении», Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», «Об оружии» и другие. 

Для обеспечения безопасности граждан и пресечения преступлений направленных против об-
щественной безопасности сотрудникам полиции приходиться сталкиваться со следующими проблема-
ми: «правовые риски – возможность нарушения прав граждан»; «необходимость быстрого скоордини-
рованного реагирования»; «нехватка ресурсов»; «недостаточность подготовленности сотрудников».  

Задачей настоящей научной работы является совершенствование применения неотложных 
следственных действии органами дознания и следствия.
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Во многих странах правовая основа для 
проведения неотложных следственных 

действий прописана в уголовно-процессуальных 

кодексах. Эти нормы регулируют порядок, усло-
вия и виды неотложных действий, таких как 
обыск, допрос свидетелей, задержание подозре-
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ваемых и др. Однако в ходе применения неотлож-
ных следственных действий сотрудники органов 
внутренних дел сталкиваются с рядом проблем, в 
том числе в отсутствии конкретизации органов 
дознания по делегированию полномочий.

Преступления против общественной безо-
пасности представляют собой серьезную угрозу 
для общества и государства, которые наносят 
вред не только отельным лицам, но и обществу в 
целом создавая атмосферу страха и нестабиль-
ности, что требует незамедлительного вмеша-
тельства правоохранительных органов, и возни-
кает необходимость неотлагательно провести 
неотложные следственные действия для восста-
новления социальной справедливости и предот-
вращения дальнейших преступлений.

При проведении оперативных мероприятий 
и неотложных следственных действий, нельзя 
забывать о том, что сотрудники полиции действу-
ющие на основании закона в первую очередь 
должны думать о безопасности граждан и сотруд-
ников ОВД, использовать только необходимую 
силу и средства при задержании лиц. Во время 
проведения процессуальных мероприятий необ-
ходимо информировать граждан о своих правах 
и обязанностях в рамках проводимых мероприя-
тий, осуществлять ее производство в соответ-
ствии с целями и задачами, определёнными зако-
нодательством. [1]

При совершении преступлений направлен-
ных против общественной безопасности необхо-
димо определить первичный перечень неотлож-
ных следственных действий направленных на 
спасение жизни и здоровья граждан, а также для 
обеспечения сохранности доказательств. Следу-
ющий этап, важно оперативно собрать доказа-
тельства и улики на месте происшествия, показа-
ния свидетелей и материалы, подтверждающие 
факт преступления, после чего провести обыски 
задержания подозреваемых, допрос свидетелей 
и очевидцев.

Анализируя нормы касающиеся производ-
ства неотложных следственных действий, О.В. 
Мичурин выделяет два самостоятельных инсти-
тута: «первый предусмотрен ст. 157 УПК РФ, вто-
рой предусмотрен ч.5 ст. 152 УПК РФ, когда сле-
дователь, дознаватель, установив, что дело им не 
подследственно подлежит передаче». В первом 
случае есть подробное описание, но во втором 
случае конкретная регламентация отсутствует. [2] 
Когда идет речь о преступлениях террористиче-
ского характера, преступлений совершенных при 
чрезвычайных ситуациях и происшествиях или за 
пределами территориальной подследственности, 
и нет возможности оперативно реагировать в 
связи с отдаленностью или чрезвычайностью 
ситуации, всегда возникает вопрос о достаточно-

сти проведенных процессуальных действий орга-
нами дознания. Отсутствие ведомственного или 
межведомственного приказа, позволявшего 
регламентировать и инструктировать органы 
дознания по прибытию на место, также не позво-
ляет решить вопросы о немедленном возбужде-
нии уголовного дела и производстве неотложных 
следственных действий. 

  Первоначально перед применением неот-
ложных следственных действий представители 
правоохранительных органов сталкиваются с 
субъективной проблемой определения ситуации 
как неотложной, что может привести к злоупо-
треблениям со стороны правоохранительных 
органов. Ведь проведение неотложных след-
ственных действий может повлечь за собой нару-
шения прав подозреваемых и свидетелей, что 
ставит под сомнение законность собранных 
доказательств.

Недостаток времени для подготовки в усло-
виях спешки следственные органы могут допу-
скать ошибки, что негативно сказывается на 
качестве расследования. Отсутствие четких 
регламентов влечет нехватку детализированных 
инструкций по проведению неотложных след-
ственных действий, что создает правовую нео-
пределенность и может привести к произволь-
ным действиям.

Проведенный анализ преступлений пред-
усмотренных, статьями 207, 208, 205.2, 205.3, 
205.4, 205.5, 222, 223 и др. УК РФ, ранее возбуж-
денных в период с 2011 по 2017 года на террито-
рии Северо-Кавказского Федерального округа 
показал, что дознаватели территориальных орга-
нов возбуждали уголовные дела по ст. 222 УК РФ, 
и только в ходе производства дознания устано-
вив, что в действиях подозреваемых лиц содер-
жаться признаки преступления предусмотрен-
ного ст.ст. 208, 205.2-205.5 УК РФ, выносили 
решение о выделении материалов предваритель-
ное проверки в отдельное производство, после 
чего передавали  по подследственности. Данные 
обстоятельства свидетельствуют о том, что по 
ряду категории преступлений неотложные след-
ственные действия не проводились, и возможно 
приводило к утрате значимых доказательств.

Возникают проблемы с документированием 
так как в условиях ограниченного времени и 
чрезвычайной ситуации качество документиро-
вания следственных действий может страдать, 
что затрудняет последующую проверку их закон-
ности.

Как правило могут возникать конфликты 
интересов. Необходимость взаимодействия раз-
личных ведомств может вызывать сложности в 
координации действий и негативно влиять на 
результативность расследования, причиной кото-
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рой могут выступать, ведомственный запрет на 
их реализацию что в свою очередь сдерживает 
использование предписаний ст. 157 УПК РФ. [3]. 

По мнению К.А. Синкина, институт неотлож-
ных следственных действий в УПК РФ имеет ряд 
конструктивных упущений, которые стоило бы 
устранить на законодательном уровне: «Целесоо-
бразно бы применять и проводить неотложные 
следственных действий до возбуждения уголов-
ного дела. [4]

В своих трудах Л.В. Головко и О.Л. Васи-
льев, отметили: «нельзя путать неотложные след-
ственные действия с тем ограниченным набором 
следственных действий, которые допустимы в 
стадии возбуждения уголовного дела, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 144 УПК РФ, где неотложные 
следственные действия  снова отражены в дру-
гом процессуальном контексте». [5]

Таким образом, мнения ученых подчерки-
вают необходимость комплексного подхода к 
процессуальному закреплению неотложных 
следственных действий, включая четкие опреде-
ления, соблюдение прав участников процесса и 
эффективный контроль за действиями след-
ственных органов

Криминалисты Балкин Р.С., Беляков А.А., 
Гросс, Ганс отмечают, что тактика производства 
следственных действий и тактика производства 
оперативных мероприятий должна быть гибкой и 
адаптивной к конкретной ситуации. Она должна 
учитывать особенности объекта оперативного 
воздействия, потенциальные риски и возможные 
последствия.

На сегодняшний день органы дознания и 
следствия все реже стали применять неотложные 
следственные действия. Несмотря на указанные 
обстоятельства, законодатель в пункте 19, статье 
5 УПК РФ указал, что неотложные следственные 
действия - действия, осуществляемые органом 
дознания после возбуждения уголовного дела, по 
которому производство предварительного след-
ствия обязательно, в целях обнаружения и фик-
сации следов преступления, а также доказа-
тельств, требующих незамедлительного закре-
пления, изъятия и исследования. [6] Факт включе-
ния понятия неотложных следственных действий 
в перечень основных понятий УПК РФ, свиде-
тельствует о том, что является значимым и ста-
тусным элементом в структуре предварительного 
расследования. 
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К ВОПРОСУ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

Аннотация. Целью исследования явились правовые основы, содержание и особенности уголов-
но-процессуальной правосубъектности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации. Для ее достижения применялся диалектический 
принцип познания окружающей действительности, аналитический и статистический методы, кон-
тент-анализ дефиниций, содержащихся в уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном зако-
не, ведомственных правовых актах Минюста, ФСИН, МВД и Генпрокуратуры России, научных и учеб-
но-методических работах, опубликованных по теме. Описаны содержание и специфические особенно-
сти уголовно-процессуальной правосубъектности сотрудников УИИ. Определены их роль и значение в 
профессиональной деятельности инспекций. Установлено, что в уголовном судопроизводстве УИИ 
выступают как исполнительные органы обеспечения исполнения приговоров судов, осуществлении 
надзора за выполнением наказаний, без изоляции осужденных от общества. Они контролируют их по-
ведение, соблюдение ими закона и обязанностей, возложенных на осужденных. Инспекции оснащают-
ся современными техническими средствами контроля за подконтрольных лиц с применением элек-
тронного мониторинга (СЭМПЛ). УИИ также участвуют в проведении следственных мероприятий, ока-
зывая содействие органам дознания и следствия в расследовании уголовных дел. На указанных на-
правлениях проявляется уголовно-процессуальная правосубъектность УИИ, обусловливаемая право-
вым статусом инспекций по реализации уголовно-процессуальной деятельности, взаимодействию с 
органами дознания и следствия. Уголовно-процессуальная правосубъектность проявляется при ис-
полнении УИИ меры пресечения в виде домашнего ареста и на стадии исполнения приговора при ре-
шении вопросов, указанных в ст. 397 УПК РФ. При этом инспекция обладает специфическим правовым 
статусом, позволяющим инициировать рассмотрение вопросов в порядке указанной нормы уголов-
но-процессуального закона. Элементы специфической уголовно-процессуальной правосубъектности 
УИИ проявляются не только при документировании противоправной деятельности осужденных, со-
вершении ими преступлений, но и при подготовке материалов о нарушении установленного порядка и 
условий отбывания наказания. Когда руководители УИИ вносят мотивированные представления в суд 
о систематическом злостном нарушении порядка и условий отбывания наказания осужденными (на-
пример, по ст. 58 УИК РФ) об изменении вида наказания в соответствии со ст. 80 УК РФ. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительные инспекции, уголовно-процессуальная правосубъ-
ектность, уголовно-процессуальный статус, сотрудники, осужденные.
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statistical methods, content analysis of definitions contained in the criminal-procedural 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 content and specific features of the criminal-procedural legal personality of the 
employees of the Criminal-Executive Inspectorates are described. Their role and importance in the professional 
activities of the inspectorates are determined. It has been established that in criminal proceedings, the Criminal 
Investigation Inspectorates act as executive bodies for ensuring the execution of court sentences, supervising 
the execution of punishments, without isolating convicts from society. They monitor their behavior, their 
compliance with the law and the duties imposed on convicts. Inspectorates are equipped with modern 
technical means of monitoring supervised persons using electronic monitoring (SEMPL). Criminal Investigation 
Inspectorates also participate in investigative activities, assisting inquiry and investigation bodies in investigating 
criminal cases. In these areas, the criminal procedural legal capacity of the Criminal Investigation Inspectorates 
is manifested, conditioned by the legal status of inspectorates for the implementation of criminal procedural 
activities, interaction with inquiry and investigation bodies. Criminal procedural legal capacity is manifested 
when the Criminal Investigation Inspectorate executes a preventive measure in the form of house arrest and 
at the stage of execution of the sentence when resolving issues specified in Art. 397 of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation. At the same time, the inspectorate has a specific legal status that allows it to 
initiate consideration of issues in accordance with the specified norm of the criminal procedure law. Elements 
of the specific criminal procedural legal capacity of the UII are manifested not only when documenting the 
illegal activities of convicts, the commission of crimes by them, but also when preparing materials on the 
violation of the established procedure and conditions of serving a sentence. When the heads of the UII submit 
reasoned submissions to the court on the systematic malicious violation of the procedure and conditions of 
serving a sentence by convicts (for example, under Art. 58 of the Criminal Executive Code of the Russian 
Federation) on changing the type of punishment in accordance with Art. 80 of the Criminal Code of the 
Russian Federation.

Key words: criminal executive inspectorates, criminal procedural legal capacity, criminal procedural 
status, employees, convicts.

Введение. Уголовно-исполнительные 
инспекции уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (далее УИИ), на основа-
нии правоустанавливающих нормативных актов 
осуществляют исполнение наказаний без изоля-
ции осужденных от общества, применяют меры 
уголовно-правового характера к осужденным.  В 
соответствии с Федеральным законом № 10-ФЗ 
2023 г. и Приказом Минюста России № 350 2023 г. 
реализуют исполнительную и постпенитенциар-
ную пробацию [1]. Во исполнение уголовного 
законодательства реализуют надзор за соблюде-
нием законов и правил в процессе отбывания 
наказания за осужденными, состоящими на учете 
в УИИ [2].

Указанные и другие законодательные, 
ведомственные правовые акты Минюста и ФСИН 
России определяют правовой статус сотрудников 
УИИ, обязанностей и полномочий. Взаимодей-
ствия другими правоохранительными и судеб-
ными органами и гражданскими институтами в 
том числе в процессе реализации уголовно-про-
цессуальной правосубъектности. Понимание 
которой базируется на осуществлении уголов-
но-процессуальной деятельности должностными 
лицами УИИ в соответствии с их правовым стату-
сом. Она представляет собой одну из форм пра-
воохранительной работы государства, направ-

ленную на гарантирование законности и борьбу с 
преступностью. Основу уголовно-процессуаль-
ной деятельности составляет система уголовного 
права, которое устанавливает правовые нормы, 
определяющие отношения в сфере уголовного 
права и назначающие ответственность за совер-
шение преступлений [3, с. 117-128].

 Уголовно-процессуальный закон к субъек-
там уголовно-процессуальной деятельности 
относит органы дознания, следствия и суда. Ее 
целью является защита общества от преступле-
ний, восстановление нарушенного правопорядка, 
наказание виновных лиц и предупреждение 
совершения новых преступлений [4]. 

Первые осуществляют первичное исследо-
вание преступлений, собирают информацию, 
разыскивают свидетелей и подозреваемых, про-
водят допросы и обыски. Вторые – реализуют 
полноценное расследование, выявляют мотивы 
преступлений, устанавливают обстоятельства 
дела, подготавливают обвинительное заключе-
ние.

Суд является последним звеном в уголов-
но-процессуальной системе. Он выносит судеб-
ные решения на основании имеющихся доказа-
тельств и законов. Суд является гарантом спра-
ведливости и законности, принимает вердикты и 
определяет наказание для виновных лиц контро-
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лирует деятельность органов дознания и след-
ствия, обеспечивая соблюдение процессуальных 
прав граждан. Таким образом, по справедливому 
высказыванию А.Б. Диваева, уголовно-процессу-
альная деятельность является важным инстру-
ментом борьбы с преступностью и обеспечения 
правопорядка в обществе [5]. 

Правоохранительная деятельность по про-
верке сообщений о преступлении, расследова-
нию, рассмотрению и разрешению уголовных дел 
в суде имеет форму уголовного судопроизвод-
ства, содержание которой отражено в УПК РФ. 
Так, согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное судо-
производство представляет собой досудебное и 
судебное производство по уголовному делу [6].

Методы и принципы исследования. Для 
изучения содержания и особенностей уголов-
но-процессуальной правосубъектности УИИ 
использовался диалектический принцип позна-
ния окружающей действительности, аналитиче-
ский и статистический методы, контент-анализ 
дефиниций, содержащихся в уголовно-процессу-
альном и уголовно-исполнительном законах, 
ведомственных правовых актах Минюста, МВД и 
ФСИН России, научных и учебно-методических 
работах, опубликованных по теме. 

Основные результаты. В уголовно-процес-
суальной науке существуют различные мнения 
ученых относительно определения понятия уго-
ловно-процессуальной деятельности. Некоторые 
авторы, такие как А.С. Александров и А.П. Рыжа-
ков, выражают схожие взгляды на определение 
уголовного судопроизводства. Они утверждают, 
что уголовное судопроизводство представляет 
собой деятельность, которая подчиняется нор-
мам процессуального права [7, с. 115-119]. 

Статус же участника уголовного процесса 
напрямую зависит от роли, которую он играет в 
конкретном юридическом процессе, какие функ-
ции выполняет. Лишь затем возникают уголов-
но-процессуальные правоотношения, специфи-
ческая правосубъектность должностных лиц, их 
реализующих. 

В рассматриваемом контексте для опреде-
ления правового статуса УИИ в уголовном про-
цессе необходимо установить профессиональ-
ную компетенцию сотрудников в рамках произ-
водства по уголовному делу. Для этого охаракте-
ризуем следующие понятия: «участник уголовного 
процесса» и «субъект уголовно –процессуальной 
деятельности».

В ст. 5 УПК РФ содержится следующее 
определение: участники уголовного судопроиз-
водства – это лица, принимающие участие в уго-
ловном процессе. Законодательная дефиниция 
данного понятия не позволяет однозначно опре-
делить, кто же относится к данной категории лиц. 

Некоторые ученые в качестве обязательных при-
знаков участника процесса выделяют уголовно – 
процессуальный, деятельностный подход. По 
этому критерию М.С. Строгович выделял три тер-
мина: «участник уголовного процесса», «участник 
уголовно-процессуальной деятельности» и 
«участник уголовно-процессуальных отношений».  

УИИ являются подразделением территори-
ального УФСИН (ГУФСИН) Федеральной службы 
исполнения наказаний. В уголовном судопроиз-
водстве они выступают в качестве исполнитель-
ных органов по обеспечению исполнения приго-
воров судов, осуществлении надзора за выпол-
нением наказаний, без изоляции осужденных от 
общества. УИИ контролируют их поведение, 
соблюдение ими закона и обязанностей, возло-
женных на осужденных. Инспекции оснащаются 
современными техническими средствами кон-
троля за подконтрольных лиц с применением 
электронного мониторинга (СЭМПЛ). УИИ также 
участвуют в проведении следственных меропри-
ятий, оказывая содействие органам дознания и 
следствия в расследовании уголовных дел. На 
указанных направлениях проявляется уголов-
но-процессуальная правосубъектность УИИ, обу-
словливаемая правовым статусом инспекций по 
реализации уголовно-процессуальной деятель-
ности, взаимодействию с органами дознания и 
следствия. 

Таким образом, на стадии предваритель-
ного расследования, осуществляемой в форме 
дознания или предварительного следствия, дея-
тельность УИИ осуществляется по двум основ-
ным направлениям: обеспечительному и непо-
средственному. При исполнении меры пресече-
ния в виде домашнего ареста инспекция взаимо-
действует с органами предварительного 
расследования (при нарушении подконтрольным 
лицом меры пресечения). 

Обеспечительная деятельность состоит в 
предоставлении органам дознания или следствия 
информации. В связи с этим деятельность УИИ 
будет носить опосредованный, косвенный харак-
тер, обусловленный тем, инспекция не является 
прямым участником уголовного процесса, ука-
занным в уголовно-процессуальном законе.  

Материалы исследования показывают, что 
часто уголовно-процессуальная правосубъект-
ность проявляется при исполнении УИИ меры 
пресечения в виде домашнего ареста и на стадии 
исполнения приговора при решении вопросов, 
указанных в ст. 397 УПК РФ. При этом инспекция 
обладает специфическим правовым статусом, 
позволяющим инициировать рассмотрение 
вопросов в порядке указанной нормы уголов-
но-процессуального закона. 

Таким образом, уголовно-процессуальная 
правосубъектность УИИ определяется ее функ-
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ционалом, закрепленном в законодательных и 
ведомственных правовых актах на различных 
стадиях уголовного судопроизводства. 

Нельзя не согласиться с мнением Пупыше-
вой Л.А., утверждающей, что наибольшее участие 
в уголовном судопроизводстве сотрудники УИИ 
осуществляют на стадии исполнения приговора. 
В этом случае, необходимо отличать уголовно – 
исполнительную и уголовно – процессуальную 
деятельность УИИ. Уголовно исполнительный 
характер носит деятельность по реализации воз-
ложенного по приговору суда наказания или 
меры уголовно-правового характера в отноше-
нии определенного лица, т.е. осуществление УИИ 
служебной деятельности. Таким образом, уго-
ловно – процессуальная деятельность инспекции 
на стадии исполнения приговора, возникает при 
рассмотрении судом вопросов, связанных с 
исполнением приговора в порядке ст. 397 УПК РФ 
[8, с.36-38]. 

Элементы специфической уголовно-про-
цессуальной правосубъектности УИИ проявля-
ются не только при документировании противо-
правной деятельности осужденных, совершении 
ими преступлений, но и при подготовке материа-
лов о нарушении установленного порядка и усло-
вий отбывания наказания. Когда руководители 
УИИ вносят мотивированные представления в 
суд о систематическом злостном нарушении 
порядка и условий отбывания наказания осу-
жденными (например, по ст. 58 УИК РФ) об изме-
нении вида наказания в соответствии со ст. 80 УК 
РФ [9]. 

Данные теоретико-эмпирического исследо-
вания позволяют выделить роль и значение про-
курорского надзора на рассматриваемом направ-
лении профессиональной деятельности УИИ, 
который осуществляется по двум основным 
направлениям: законности исполнения наказа-
ний без изоляции осужденных от общества и 
соблюдения уголовно-процессуального закона 
при реализации уголовно-процессуальной право-
субъектности. Этому способствует надзорная 
деятельность специализированных прокуроров 
по выявлению и устранению нарушений закона, 
условий и обстоятельств им способствовавших 
[10].

Обсуждение результатов исследования пра-
вовых основ, содержания и особенностей реали-
зации уголовно-процессуальной правосубъект-
ности   УИИ осуществлялось на научных фору-
мах:

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы: исторические, теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты», 
проведенной во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России 7 декабря 2023 года. 

Доклад на тему «Организация исполнения нака-
заний без изоляции от общества в развитых зару-
бежных странах: опыт и перспективы использо-
вания в отечественной пенитенциарной прак-
тике»;

Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулирования 
применения различных видов наказаний: уголов-
но-правовой, криминологический и уголовно-ис-
полнительный аспекты», посвященной 145-летию 
создания уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и 30-летию со дня обра-
зования учебного заведения, состоявшейся в 
Самарском юридическом институте ФСИН Рос-
сии 11 января 2024 года. Доклад на тему: «Совре-
менные подходы организации исполнения нака-
заний в виде принудительных работ: проблемы и 
перспективы».

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 теоретико-эмпи-
рического исследования подтвердили актуаль-
ность комплексного, междисциплинарного изу-
чения правовых основ, содержания и особенно-
стей института уголовно-процессуальной право-
субъектности   УИИ, влияния специфического 
правового статуса инспекций на различных ста-
диях уголовного судопроизводства.

Полученные результаты позволяют внести 
предложения по модификации и дополнению уго-
ловно процессуального закона. В частности, раз-
дел 2 УПК РФ, определяющей круг участников 
уголовного судопроизводства.

Представляется целесообразным увеличе-
ние объема учебных часов в тематических планах 
по дисциплинам «Уголовный процесс» и «Органи-
зация деятельности УИИ» в образовательных 
организациях ФСИН России для формирования 
соответствующей профессиональной компетен-
ции [11, с. 407-412].

Целесообразно активизировать научные 
исследования по вопросам взаимодействия 
сотрудников УИИ с должностными лицами МВД, 
судебными органами при реализации уголов-
но-процессуальной правосубъектности.
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ПРАВОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ УИИ 
ДОМАШНЕГО АРЕСТА

Аннотация. Цель исследования заключалась в рассмотрении правовых и технических вопрос 
исполнения уголовно-исполнительными инспекциями меры пресечения в виде домашнего ареста. Для 
ее достижения использовался диалектический принцип познания окружающей действительности, ана-
литический и статистический методы, контент-анализ дефиниций, содержащихся в уголовном и уго-
ловно-исполнительном законах, ведомственных правовых актах, научных и учебно-методических ра-
ботах, опубликованных по теме, экспериментальный инструментарий в виде метода включенного на-
блюдения. Установлено, что домашний арест имеет длительную историю развития в отечественной 
процессуальной и исполнительской практике. Порядок его исполнения закреплен в процессуальном 
законе, ведомственных правовых актах Минюста, МВД, СК И ФСБ России. Теоретическое изучение 
темы показало, что в большей степени изучены правовые, организационные и технические аспекты 
исполнения домашнего ареста. Определены основные причины редкого обращения к нему (в сравне-
нии с мерой пресечения в виде заключения под стражей) органов следствия и суда. Важную роль в 
организации контроля за подозреваемыми (обвиняемыми) в настоящее время играют аудиовизуаль-
ные, электронных и иные технические средства (электронные браслеты, мобильные устройства дис-
танционного контроля и др.) значительно повышающие эффективность контроля со стороны инспек-
торов УИИ. В первую очередь это относится к так называемой системе электронного мониторинга 
подконтрольных лиц ФСИН России (СЭМПЛ), применение которой регламентировано Постановлением 
Правительства Российской Федерации 2013 г. № 134. Исследование позволило сформулировать кон-
кретные предложения по совершенствованию правового и технического обеспечения домашнего аре-
ста. Показало необходимость их междисциплинарного, комплексного изучения, модернизации мето-
дических рекомендаций по исполнению совместного Приказа Минюста России 2020 г. № 189. Нако-
пленный УИИ опыт исполнения рассматриваемой и других пресечения, позволяет предложить допол-
нения в раздел 2 УИК РФ. Установлена потребность в совершенствовании взаимодействия УИИ со 
следственными подразделениями МВД, СК и ФСБ России, судебными органами в части более опера-
тивного обмена информацией. Выявлена целесообразность модернизации технических характеристик 
специального оборудования СЭМПЛ, используемого инспекторами УИИ для контроля местонахожде-
ния и передвижения подследственных, внедрения в деятельность УИИ других современных техноло-
гий, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Ключевые слова: домашний арест, мера пресечения, уголовно-исполнительные инспекции, по-
дозреваемые, обвиняемые, сотрудники, прокурорский надзор.
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LEGAL AND TECHNICAL ISSUES OF EXECUTION OF HOUSE 
ARREST BY THE CRIMINAL EXECUTIVE INSPECTIONS

Annotation. The purpose of the study was to consider the legal and technical issues of execution of the 
preventive measure in the form of house arrest by criminal executive inspectorates. To achieve this goal, the 
dialectical principle of cognition of the surrounding reality, analytical and statistical methods, content analysis 
of definitions contained in the criminal and criminal executive laws, departmental legal acts, scientific and 
educational-methodical works published on the topic, experimental tools in the form of the method of included 
observation were used. It was established that house arrest has a long history of development in domestic 
procedural and executive practice. The procedure for its execution is enshrined in the procedural law, 
departmental legal acts of the Ministry of Justice, the Ministry of Internal Affairs, the Investigative Committee 
and the FSB of Russia. The theoretical study of the topic showed that the legal, organizational and technical 
aspects of the execution of house arrest have been studied to a greater extent. The main reasons for the rare 
use of it (in comparison with the preventive measure in the form of detention) by investigative bodies and the 
court have been identified. An important role in organizing control over suspects (accused) is currently played 
by audiovisual, electronic and other technical means (electronic bracelets, mobile remote control devices, 
etc.), which significantly increase the effectiveness of control by inspectors of the Criminal Executive 
Inspectorate. First of all, this applies to the so-called system of electronic monitoring of supervised persons of 
the Federal Penitentiary Service of Russia (SEMPL), the use of which is regulated by Decree of the Government 
of the Russian Federation of 2013 No. 134. The study made it possible to formulate specific proposals for 
improving the legal and technical support for house arrest. It showed the need for their interdisciplinary, 
comprehensive study, modernization of methodological recommendations for the implementation of the joint 
Order of the Ministry of Justice of Russia of 2020 No. 189. The accumulated experience of the Criminal 
Executive Inspectorate in executing the considered and other measures of restraint allows us to propose 
additions to Section 2 of the Criminal Executive Code of the Russian Federation. The need to improve the 
interaction of the Criminal Investigation Inspectorate with the investigative units of the Ministry of Internal 
Affairs, the Investigative Committee and the Federal Security Service of Russia, and judicial bodies in terms of 
a more rapid exchange of information has been identified. The feasibility of upgrading the technical 
characteristics of the special equipment of the Criminal Investigation Inspectorate used by the Criminal 
Investigation Inspectorate inspectors to monitor the location and movement of defendants, and introducing 
other modern technologies, including those based on artificial intelligence, into the activities of the Criminal 
Investigation Inspectorate has been identified.

Key words: house arrest, preventive measure, criminal executive inspectorates, suspects, accused, 
employees, prosecutorial supervision.

Введение. Домашний арест, как мера про-
цессуального пресечения имеет определенные 
отечественные традиции. Она начала приме-
няться в России в первой половине 18 века. По 
мере развития и модернизации национального 
уголовного, процессуального и исполнительного 
законодательства, совершенствовались формы и 
методы ее реализации [1, с. 232-236]. На совре-
менном этапе рассматриваемая мера является 
важным механизмом уголовной, уголовно-про-
цессуальной и уголовно-исполнительной поли-
тики, позволяющая реализовывать передовые 
отечественные и зарубежные подходы и техноло-
гии в организации исполнения пресечения и нака-
зания [2, с. 126-133].

Законодатель весьма подробно определил 
процессуальное содержания, правовые особен-
ности реализации домашнего ареста, посвятив 
ему ст. 107 УПК РФ [3]. Применение названной 

нормы базируется на постулатах общей и особен-
ной частей уголовного права, УК РФ, классифи-
цирующего различные виды преступлений, в 
отношении лиц совершивших которые, судом по 
представлению органов предварительного рас-
следования, может применяться в качестве меры 
пресечения домашний арест [4]. 

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых и технических аспектов 
исполнения УИИ меры пресечения в виде домаш-
него ареста использовался диалектический прин-
цип познания окружающей действительности, 
аналитический и статистический методы, кон-
тент-анализ дефиниций, содержащихся в уголов-
ном и уголовно-исполнительном законах, ведом-
ственных правовых актах, научных и учебно-ме-
тодических работах, опубликованных по теме, 
экспериментальный инструментарий в виде 
метода включенного наблюдения.
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Основные результаты. Анализ статистиче-
ских данных Судебного Департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации показывает, 
что рассматриваемая мера пресечения не часто 
избирается судами в отличие, например, от 
заключения под стражу. В прошедшем году этот 
показатель был ниже почти в 6 раз и составил в 
абсолютном выражении соответственно 1,579 и 
82,480 тыс. человек [5]. Подобное положение 
объясняется несколькими причинами, которые 
были установлены нами в ходе теоретического 
исследования, а также методом включенного 
наблюдения. Среди них выделяются: 

 – так называемый «следственный алгоритм», 
направленный на широкое применение 
меры заключения под стражу, когда не 
нужно беспокоится о месте нахождения 
подозреваемого (обвиняемого), его вызове 
и доставки для проведения следственных 
действий по уголовному делу;

 – тяжести совершенного преступления, нали-
чия отягчающих обстоятельств, отражен-
ных в уголовно-правовой, криминологиче-
ской и социально-психологических харак-
теристиках подследственных, подтвержда-
ющих высокую степень их криминальной 
зараженности; 

 – склонности подозреваемого (обвиняемого) 
к уклонению от ограничений и запретов, 
налагаемых на него судом, при избрании 
домашнего ареста;

 – убежденностью следственных и судебных 
органов в недостаточной организационной 
и технической оснащенности УИИ, исполня-
ющих рассматриваемую меру пресечения. 
Указанные и другие факторы влияют на 
избрание в качестве меры пресечения 
домашнего ареста.
Правовая природа домашнего ареста, мне-

нию ученых, заключается в обеспечении надле-
жащего контроля выполнения подозреваемым 
(обвиняемым) установленных запретов на сво-
бодное передвижение и других ограничений 
(покидать жилое помещение, в котором он про-
живает как собственник или на других законных 
основаниях) [6, с. 10-13].

Анализ законодательных и ведомственных 
правовых актов показывает, что контроль за 
передвижением подозреваемого (обвиняемого) 
возложен на контролирующий орган по месту его 
пребывания – территориальную УИИ, подробная 
регламентация деятельности которых регулиру-
ется Приказом Минюста России № 189, МВД Рос-
сии № 603, СК России № 87, ФСБ России № 371 
2020 г. «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за нахождением подозреваемых или 
обвиняемых в месте исполнения меры пресече-

ния в виде домашнего ареста и за соблюдением 
возложенных судом запретов подозреваемыми 
или обвиняемыми». Им, в частности, предусма-
тривается информировании УИИ, а также пере-
чень документов, которые предоставляются 
органами предварительного расследования 
сотрудникам инспекции.  

Материалы теоретического исследования 
темы показали, что ученые и практические работ-
ники концентрируют исследовательский интерес 
на разнообразных аспектах исполнения домаш-
него ареста. Наиболее изучены его правовые 
основы. Отдельные ученые предлагают конкрети-
зировать перечень ограничений, накладываемых 
судом на подозреваемых (обвиняемых) в частно-
сти с кем им запрещается контактировать для 
более четкого применения технических средств 
дистанционного контроля, увеличения количе-
ства посещений мест проживания сотрудниками 
УИИ [7, с. 306-308]. Так же ряд авторов анализи-
рует организационные и технические аспекты 
реализации рассматриваемой меры пресечения 
[8, с. 156-161]. Более широкого применения тех-
нического контроля за местонахождением и 
поведением подследственных с использованием 
оборудования СЭМПЛ [9, с.114-116]. 

Отметим, что применении аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств кон-
троля (электронных браслетов, мобильных 
устройств дистанционного контроля и др.) значи-
тельно повышают эффективность контроля со 
стороны инспекторов УИИ. В первую очередь это 
относится к так называемой системе электрон-
ного мониторинга подконтрольных лиц ФСИН 
России (СЭМПЛ), регламентируемой Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 2013 
г. № 134 «О порядке применения аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств 
контроля, которые могут использоваться в целях 
осуществления контроля за нахождением подо-
зреваемого или обвиняемого в месте исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста, а 
также за соблюдением возложенных судом 
запретов подозреваемым иди обвиняемым, в 
отношении которого в виде меры пресечения 
избран запрет определенных действий, домаш-
ний арест или залог». Данным нормативным 
актом утверждены одноименные Правила, регу-
лирующие применение рассматриваемого право-
вого института.

Специалисты в рассматриваемой сфере 
уголовно-процессуальных и уголовно-исполни-
тельных правоотношений, сотрудники УИИ отме-
чают потребность в совершенствовании обору-
дования системы СЭМПЛ (увеличение радиуса 
действия передающих и принимающих устройств, 
снижение индукционных помех, проявляющихся 
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при движении подозреваемого (обвиняемого), 
повышения чувствительность оборудования, 
принимающего электромагнитные импульсы, 
повышение износостойкости передающих сиг-
налы приборов – браслетов и др.).

Представляется целесообразным дополни-
тельно проанализировать практику назначения 
судами домашнего ареста, взаимодействия с 
УИИ органов предварительного расследования 
МВД, СК и ФСБ России в целях совершенствова-
ния практики исполнения указанной меры пресе-
чения в современных условиях.

Необходимо дальнейшее повышение 
эффективности ведомственного контроля и про-
курорского надзора за порядком исполнения 
домашнего ареста в части обеспечения законно-
сти, прав подозреваемого (обвиняемого) во 
исполнение Федерального закона 1992 г. «О про-
куратуре Российской Федерации», Приказов 
Генпрокуратуры России 2014 г. № 6 «Об организа-
ции надзора за исполнением законов админи-
страциями учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, следственных изоляторов 
при содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» и № 
544 2021 г. «Об организации прокурорского над-
зора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия» [10, с. 10-14]. В 
части выявления нарушений закона, устранения 
их причин и условий, профилактики противоправ-
ного поведения подозреваемых (обвиняемых) 
[11].

Обсуждение результатов исследования пра-
вовых и технических аспектов исполнения УИИ 
домашнего ареста осуществлялось на научных 
форумах:

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы: исторические, теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты», 
проведенной во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России 7 декабря 2023 года. 
Доклад на тему «Организация исполнения нака-
заний без изоляции от общества в развитых зару-
бежных странах: опыт и перспективы использо-
вания в отечественной пенитенциарной прак-
тике»;

Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулирования 
применения различных видов наказаний: уголов-
но-правовой, криминологический и уголовно-ис-
полнительный аспекты», посвященной 145-летию 
создания уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и 30-летию со дня обра-
зования учебного заведения, состоявшейся в 
Самарском юридическом институте ФСИН Рос-
сии 11 января 2024 года. Доклад на тему: «Совре-

менные подходы организации исполнения нака-
заний в виде принудительных работ: проблемы и 
перспективы».

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. Правовые и технические 
вопросы исполнения УИИ меры пресечения в 
виде домашнего ареста являются приоритетными 
при организации контроля за местом нахождения 
и поведением подозреваемого (обвиняемого), 
которому она избрана судом. Исследование 
показало необходимость их междисциплинар-
ного, комплексного изучения, модернизации 
методических рекомендаций по исполнению 
совместного Приказа Минюста России 2020 г. № 
189.

Накопленный УИИ опыт исполнения рас-
сматриваемой и других пресечения, позволяет 
предложить дополнения в раздел 2 УИК РФ [12]. 
Его название целесообразно изложить в следую-
щей редакции «Исполнение наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденного от общества, 
соблюдение возложенных судом запретов подо-
зреваемым иди обвиняемым, в отношении кото-
рого в виде меры пресечения избран запрет 
определенных действий, домашний арест или 
залог». Сформулировать в отдельных статьях 
указанного раздела УИК РФ порядок исполнения 
УИИ запрета отдельных действий, домашнего 
ареста и залога. Подобная законодательная 
новелла, на наш взгляд, позволит систематизиро-
вать исполнение УИИ мер пресечения, придаст 
им статус закона, усилит в том числе надзорную 
деятельность специализированных прокуроров 
за соблюдением закона, обеспечением прав 
подозреваемых (обвиняемых).

Ожидает совершенствования организация 
взаимодействия УИИ со следственными подраз-
делениями МВД, СК и ФСБ России, судебными 
органами в части оперативного обмена информа-
цией, процедура которого установлена выше ука-
занным ведомственным правовым актом. 

Целесообразно модернизировать техниче-
ские характеристики специального оборудова-
ния СЭМПЛ, используемого инспекторами УИИ 
для контроля местонахождения и передвижения 
подследственных, внедрять другие современные 
технологии, в том числе на основе искусствен-
ного интеллекта.
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Аннотация. В современной России, являющейся правовым государством, неизменно актуаль-
ными остаются вопросы совершенствования права в целом и юридической техники в частности. Дан-
ное обстоятельство не является случайным, поскольку во многом именно от качества юридической 
техники зависит уровень соблюдения законности, позитивное или негативное отношение к праву со 
стороны населения, эффективность механизма права и многие другие явления политико-правовой 
действительности. Опыт и практика показывают, что дними из наиболее актуальных проблем в данной 
сфере являются вопросы, связанные с наличием пробелов и коллизий в праве. В данной статье авто-
рами проанализирована сущность таких недостатков юридической техники при построении норматив-
ных правовых актов как пробелы и коллизии. Сформулировано понятие «пробел в праве», выявлены и 
подвергнуты анализу причины образования этих пробелов. Произведено соотношение понятий «ана-
логия закона» и «аналогия права» как основных способов преодоления пробелов в праве. Также проа-
нализирована правовая природа коллизий в праве, сформулировано определение и выявлен комплекс 
причин, порождающих это явление правовой действительности. Выявлены ключевые способы разре-
шения коллизий в праве, а также, соответствуя контексту данной работы, выявлены и названы наибо-
лее распространенные нарушения требований законодательной техники. Сделан вывод о том, что 
именно от качества юридической техники в целом и своевременном выявлении и разрешении пробе-
лов и коллизий в праве во многом зависит уровень соблюдения законности, эффективность механиз-
ма права и многие другие явления политико-правовой действительности.
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SOME PROBLEMS OF GAPS AND CONFLICTS IN LAW

Annotation. In modern Russia, which is a state governed by the rule of law, the issues of improving law 
in general and legal technology in particular remain invariably relevant. This circumstance is not accidental, 
since in many respects the level of compliance with the rule of law, positive or negative attitude towards the 
law on the part of the population, the effectiveness of the mechanism of law and many other phenomena of 
political and legal reality depend on the quality of legal technology. Experience and practice show that some 
of the most pressing problems in this area are issues related to the presence of gaps and conflicts in law. In 
this article, the authors analyzed the essence of such shortcomings of legal technique in the construction of 
normative legal acts as gaps and collisions. The concept of a “gap in law” is formulated, the reasons for the 
formation of these gaps are identified and analyzed. A correlation is made between the concepts of “analogy 
of law” and “analogy of law” as the main ways to overcome gaps in law. The legal nature of conflicts in law is 
also analyzed, a definition is formulated and a set of reasons giving rise to this phenomenon of legal reality is 
identified. The key ways of resolving conflicts in law are identified, and also, in accordance with the context of 
this work, the most common violations of the requirements of legislative technique are identified and named. 
It is concluded that the level of compliance with the rule of law, the effectiveness of the legal mechanism and 
many other phenomena of political and legal reality largely depend on the quality of legal technology in general 
and the timely identification and resolution of gaps and conflicts in law. 

Key words: law, conflict, gap, analogy of law, analogy of law, elimination of a gap, overcoming a gap, 
legal technique, conflict resolution.

В современном правовом государстве 
грамотная юридическая техника приоб-

ретает особое значение, поскольку позволяет 
реализовать цели правового государства. По 
ряду причин от качества юридической техники 
зависит уровень соблюдения законности, пози-
тивное или негативное отношение к праву со сто-
роны населения, эффективность механизма 
права и многие другие явления политико-право-
вой действительности. Одними из наиболее акту-
альных проблем в данной сфере являются 
вопросы, связанные с наличием пробелов и кол-
лизий в праве.

Толковый словарь русского языка «пробел» 
рассматривает в прямом и переносном смыслах. 
В прямом – это «пустое, незаполненное место, 
пропуск», в переносном – «упущение, недоста-
ток» [1]. Нас интересует использование данного 
понятия исключительно в переносном смысле. 

Пробел в праве – это отсутствие в системе 
действующего законодательства нормы, регули-
рующей общественное отношение, упорядочить 
которое не представляется возможным иным 
способом, кроме как правовым.

Причины появления пробелов в праве:
 – бурное технологическое развитие науки и 

техники приводит к появлению все новых и 
новых общественных отношений. Законода-
тель попросту не успевает реагировать на 
запросы общества в сфере цифровизации, 

высоких технологий, BigData, биткоинов, 
майнинга, информационно-телекоммуника-
ционных технологий, биоинжиниринга и т. д. 
Пока многие вновь возникшие сферы нахо-
дятся на уровне саморегулирования, но их 
нормативное закрепление – это насущная 
проблема современного государства и его 
обязанность;

 – перенасыщенная нормативная правовая 
база Российской Федерации (большое коли-
чество действующих нормативных, испол-
нительно-распорядительных, правоприме-
нительных, судебных и других актов). В 
связи с этим внедрение искусственного 
интеллекта в правовую среду и использова-
ние его возможностей для корректировки 
системы законодательства должно стать 
приоритетным направлением юридической 
техники и правовой политики государства в 
целом;

 – низкий уровень правосознания и правовой 
культуры граждан, которые приводят к 
отсутствию понимания ими необходимости 
тех или иных правовых изменений; пассив-
ность коллективных и индивидуальных 
субъектов права, незаинтересованность в 
правовой регламентации процессов само-
регуляции и т. д.;

 – отсутствие права на правовую инициативу. 
Ограничение прав субъектов права на зако-
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нодательную инициативу и отсутствие права 
на правовую инициативу у коллективных и 
индивидуальных субъектов с одновремен-
ным появлением узкоспециальных обще-
ственных отношений приводят к тому, что в 
отдельных сферах профессиональной дея-
тельности законодатель не в силах разо-
браться, а исполнитель не имеет предостав-
ленной государством возможности (права) 
предложить правила поведения для воз-
можного их дальнейшего закрепления в 
норме, что, как следствие, является причи-
ной появления пробела в праве;

 – низкий уровень юридической техники субъ-
ектов правотворчества, который влечет за 
собой появление нелогичных, невыверен-
ных, непродуманных нормативных право-
вых актов. Все чаще и чаще возникают ситу-
ации, когда закон уже принят, а то или иное 
общественное отношение, которое прямо 
или косвенно относится к сущности закона, 
не урегулировано, что говорит о поспешно-
сти действий субъекта правотворчества, 
его непрофессионализме, отсутствии шах-
матного мышления и т. д.
«Пробел в праве можно устранить, а можно 

преодолеть. Устранение пробела – это принятие 
новой нормы права. Но с помощью правоприме-
нительного процесса пробел можно преодолеть. 
При этом никаких новых норм права не созда-
ется, а пробел восполняется посредством анало-
гии закона и аналогии права» [2].

Аналогия закона – это применение в кон-
кретном общественном отношении правовой 
нормы, которая регулирует похожие правоотно-
шения при условии, что ситуация максимально 
приближена к возникшей, субъект, объект, юри-
дические права и обязанности сопоставимы.

Аналогия права реализует другой подход. 
Решение конкретного юридического дела осу-
ществляется на базе общих принципов права, его 
сущности. Речь идет о таких принципах права, 
как справедливость, равенство перед законом и 
судом и т. п. Мотивация решения в этом случае 
осуществляется на основе ссылок на конкретные 
конституционные статьи. Причем эта практика 
возможна не во всех областях права. В уголов-
ном и административном праве аналогия исклю-
чается [2].

Устранение пробелов в праве через анало-
гию закона и аналогию права осуществляется в 
том числе через разрешение судебных споров, 
что прямо предусмотрено в п. 3 ст. 11 ГПК РФ, п. 
6 ст. 15 КАС РФ и п. 6 ст. 13 АПК РФ. В случае 
отсутствия норм права, регулирующих спорные 
отношения, к таким отношениям, если это не про-
тиворечит их существу, суд применяет нормы 
права, регулирующие сходные отношения (анало-

гия закона), а при отсутствии таких норм права 
разрешает судебное дело, исходя из общих начал 
и смысла законодательства (аналогия права).

В некоторых отраслях права аналогия не 
допускается, что обусловлено конституционной 
ценностью права человека и гражданина. Так, 
если речь идет о вещи, законодатель легко пред-
усматривает аналогию, однако когда стоит 
вопрос о ценности жизни, конституционных сво-
бодах, фундаментальных правах и обязанностях, 
власть констатирует необходимость точного, 
однозначного закона. 

Например, ч. 2 ст. 3 УК РФ запрещает при-
менение уголовного законодательства по анало-
гии. Частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ определен 
перечень административных правонарушений, 
который является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит.

Аналогия в праве и аналогия в законе отли-
чаются друг от друга смысловой нагрузкой про-
бела в праве и пробела в законодательстве.

Пробел в праве – наиболее объемная кате-
гория, предусматривающая отсутствие закрепле-
ния в любом из источников права (нормативный 
договор, судебный прецедент, нормативный пра-
вовой акт и др.) правил поведения при возникно-
вении конкретного общественного отношения.

Пробел в законе является частью категории 
«пробел в праве» и представляет собой отсут-
ствие правила поведения при возникновении 
общественного отношения в отдельно взятом 
законе или системе законодательства.

В связи с этим говорить об аналогии права 
можно лишь тогда, когда аналогия закона уже 
бессильна.

Среди различных социальных противоре-
чий особое место занимают правовые противо-
речия, или, как их принято называть, коллизии в 
праве.

Под коллизиями в праве подразумевают 
противоречия в алгоритмах действий субъекта 
права, закрепленных в нормативных правовых 
актах и регулирующих схожие или идентичные 
общественные отношения.

Причины возникновения коллизий в праве 
во многом совпадают с причинами появления 
пробелов в праве. Здесь и объективные факторы 
(динамичное развитие общественных отношений, 
которое обусловливает необходимость внесения 
изменений в систему действующего правового 
регулирования), и субъективные причины. К их 
числу можно отнести:

 – нечеткое разделение нормотворческих 
функций;

 – чрезмерная свобода усмотрения правопри-
менителей

 – неточное формулирование правовых пред-
писаний;
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 – несовершенство юридической техники;
 – недостаточная проработка планируемых 

законодательных новелл;
 – несвоевременное внесение изменений в 

законодательство [3].
В юридической практике существует 

несколько способов разрешения коллизий:
 – принятие нового акта;
 – отмена старого акта;
 – внесение изменений в действующие акты;
 – систематизация законодательства;
 – референдумы;
 – деятельность судов (прежде всего Консти-

туционного Суда РФ);
 – переговорный процесс через согласитель-

ные комиссии;
 – толкование и др. [4, с. 360].

Многие коллизии возникают из-за того, что 
законодатель просто игнорирует правила разра-
ботки текста закона. Наиболее распространен-
ными нарушениями требований законодательной 
техники являются:

1. Подробное разъяснение в нормативных 
правовых актах общеизвестных понятий и 
терминов, не требующих подробной интер-
претации.

2. Незнание курса «Теории государства и 
права», в результате чего терминам в раз-
ных законах даются несовпадающие опре-
деления или одним термином обозначают 
совсем разные правовые явления.

3. Нарушения правил юридической техники, 
возникающие из-за того, что законодатель, 
принимая новый нормативный акт, не обра-
щает внимания на то, как соотносятся его 
нормы с положениями уже действующих 
нормативных актов. 

4. Множественность законов, регулирующих 
какую-либо, подчас очень узкую, сферу 
общественных отношений.

5. Технические ошибки и опечатки [2].
В Российской Федерации органы власти 

обязаны осуществлять постоянную, целенаправ-
ленную деятельность по отысканию и устранению 
пробелов и коллизий в праве.
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Аннотация. В настоящее время цифровые технологии выступают неотъемлемой частью россий-
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вых технологий в экономической деятельности.
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Цифровые технологии стремительно раз-
виваются и занимают существенное 

место в жизни современного человека, что отра-
жается на совершенствовании многих направле-

ний его деятельности. Одной из основных сфер, в 
которых в настоящее время активно использу-
ется потенциал цифровых технологий, является 
экономическая деятельность, что объективно 
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обусловлено необходимостью интенсификации 
экономического развития российского государ-
ства с учетом возникших кризисных условий. 

Учитывая тот факт, что информационные 
технологии в современном мире достаточно 
давно зарекомендовали себя как эффективный 
инструмент развития общественных отношений в 
различных сферах, в настоящее время вопрос о 
необходимости их активного использования в 
экономической деятельности решается весьма 
однозначно. При условии динамичного развития 
современных информационных и цифровых тех-
нологий особую актуальность приобретает сво-
евременное совершенствование российского 
законодательства в условиях цифровизации.

Термин «экономическая деятельность» 
является фундаментальным и в то же время мно-
гогаспектным понятием, которое охватывает 
широкий спектр действий и процессов, связан-
ных с производством, распределением, обменом 
и потреблением товаров и услуг. Данный термин 
широко используется в теории и на практике, а 
также часто встречается в нормативных право-
вых актах. Так, например, Конституция РФ закре-
пляет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности, в Уголовном кодексе РФ 
содержатся составы преступлений в сфере эко-
номической деятельности, в отдельных феде-
ральных законах регламентированы основы эко-
номической деятельности в той или иной области 
(например, в области почтовой связи). Вместе с 
тем легальная дефиниция экономической дея-
тельности в настоящее время отсутствует, что 
обуславливает необходимость разработки и 
закрепления исследуемого термина на законода-
тельном уровне, что позволит избежать множе-
ства сложностей в правоприменительной сфере.

Специфика экономической деятельности, 
ее масштабность и многоаспектность обуславли-
вают необходимость правового регулирования 
указанных общественных отношений. Действую-
щее законодательство закрепляет основные тре-
бования к осуществлению экономической дея-
тельности в Российской Федерации и посред-
ством государственного воздействия в различ-
ных сферах обеспечивает ее развитие. Правовое 
регулирование направлено на обеспечение 
гарантий осуществления экономической дея-
тельности в правомерной форме с учетом осо-
бенностей функционирования различных субъек-
тов экономической деятельности. Указанный 
механизм предусматривает активное участие 
органов государственной власти и их должност-
ных лиц в процессе организации и осуществле-
ния экономической деятельности посредством 
закрепления специальных правовых режимов 
для конкретных субъектов.

Цифровые технологии достаточно часто 
рассматриваются непосредственно в контексте 
цифровой экономики, под которой в специальной 
литературе, в широком смысле, принято пони-
мать экономическую деятельность, которая 
основана на использовании цифровых техноло-
гий в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности. В узком смысле, цифровую эконо-
мику связывают с производством и сбытом циф-
ровых товаров и услуг [2].

В настоящее время практика применения 
цифровых технологий в сфере экономической 
деятельности свидетельствует о положительном 
влиянии на рассматриваемую сферу, в связи с 
чем представляется целесообразным выделить 
следующие преимущества использования циф-
ровых технологий:

1) качественное изменение экономических 
процессов, которое влияет на результатив-
ность их осуществления. В данном контек-
сте речь идет как о промежуточных резуль-
татах взаимодействия отдельных экономи-
ческих субъектов, так и о росте темпа эко-
номического развития российского 
государства посредством использования 
имеющегося потенциала цифровых техно-
логий. Говоря о качественных изменениях, 
связанных с цифровыми технологиями, 
важное значение приобретает появление 
совершенно новых товаров, развитие обо-
рота которых непосредственно зависит от 
масштабного использования вышеназван-
ных достижений информационной и циф-
ровой науки и техники. Еще не так давно 
субъекты экономической деятельности 
осуществляли колоссальную работу для 
анализа и поиска необходимой информа-
ции буквально в «ручном» режиме, тогда 
как сейчас на помощь указанным субъек-
там пришли технологии больших данных и 
др.

2) существенное ускорение многих взаимо-
действий субъектов экономической дея-
тельности вне зависимости от их количе-
ства. Скорость, которая выступает суще-
ственным преимуществом использования 
информационных и цифровых технологий в 
различных сферах жизнедеятельности, в 
настоящее время не нуждается в дополни-
тельной аргументации. В случае с экономи-
ческими процессами скорость взаимодей-
ствия субъектов может существенно повли-
ять на эффективность их совместной дея-
тельности, которая проявляется в 
повышении конкретных экономических 
показателей. Существенное ускорение 
многих экономических процессов порож-
дает их интенсификацию и расширение 
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круга субъектов, которые вне зависимости 
от масштабов своей деятельности спо-
собны за счет вышеназванного преимуще-
ства получить определенную выгоду от 
каждого взаимодействия.

3) удаленный формат взаимодействия субъек-
тов экономической деятельности, который 
является приоритетным для большинства 
современных цифровых технологий. Циф-
ровая экономика во многом ориентирована 
на online-пространство, что объективно 
обусловлено распространенностью сети 
«Интернет» и иных информационно-комму-
никационных сетей среди населения не 
только Российской Федерации, но и всего 
мира. Дистанционное функционирование 
позволяет субъектам экономической дея-
тельности существенно расширить мас-
штаб своей деятельности, что особенно 
актуально в условиях глобализации и раз-
вития международного экономического 
сотрудничества.

Следует также согласиться с мнением В.Г. 
Халина и Г.В. Черновой, которые в качестве преи-
муществ цифровизации экономической деятель-
ности выделяли следующие аспекты: «появление 
экономического и социального эффекта от циф-
ровых технологий для бизнеса и общества; повы-
шение качества жизни, в первую очередь за счет 
улучшения удовлетворения конкретных уже 
известных и новых потребностей людей; рост 
производительности всего общественного труда 
за счет его повышения на уровне отдельных про-
изводств и компаний; возникновение новых биз-
нес-моделей и новых форм бизнеса, позволяю-
щих повысить доходность и конкурентоспособ-
ность деятельности; повышение прозрачности 
экономических операций и обеспечение возмож-
ности их мониторинга; обеспечение доступности 
и продвижения товаров и услуг, как государствен-
ных, так и коммерческих, вплоть до мирового 
масштаба и т.д.» [4].

Следует отметить, что использование циф-
ровых технологий в экономической деятельности 
помимо указанных выше преимуществ имеет ряд 
негативных проявлений, в рамках которых пред-
ставляется необходимым выделить основные 
угрозы, связанные с цифровизацией указанной 
сферы жизнедеятельности российского обще-
ства и государства:

1) повышение уровня технической оснащенно-
сти влечет сокращение рабочих мест сред-
ней квалификации и дифференциацию 
уровней оплаты труда в зависимости от 
навыков, связанных с использованием 
цифровых технологий;

2) осложненность масштабного внедрения 
цифровых технологий в экономическую 

деятельность российского государства 
низким уровнем цифровой грамотности 
российского населения, что также нега-
тивно отражается на экономическом раз-
витии страны;

3) наличие целого ряда угроз информационной 
безопасности, которые возникают в про-
цессе использования конкретных цифро-
вых технологий.

Таким образом, внедрение цифровых техно-
логий в различные сферы жизнедеятельности 
российского общества и государства всегда в 
той или иной мере связано с наличием опреде-
ленных угроз, при проявлении которых на прак-
тике существенно снижается положительный 
эффект вышеназванных технологических ново-
введений и сомнения возникают в отношении 
полноценного использования их потенциала ког-
да-либо. Выявленные угрозы следует учитывать 
на этапе планирования развития процесса циф-
ровизации отдельных секторов экономики, так 
как своевременное предотвращение их негатив-
ных последствий существенно повысит результа-
тивность соответствующих нововведений, в том 
числе посредством принятия необходимых пра-
вовых основ.

В современной правовой литературе доста-
точно часто отмечается, что цифровые техноло-
гии, используемые в различных сферах жизнеде-
ятельности российского общества и государства, 
оказывают существенное влияние на правовую 
сферу [1, 3]. Данное влияние обусловлено в пер-
вую очередь изменением первостепенной реша-
ющей роли в современном мире вышеназванных 
технологий в контексте развития различных отно-
шений. Так, если раньше правовая сфера во мно-
гом предопределяла векторы развития обще-
ственных отношений, то в настоящее время с 
возникновением новых технологий или взаимос-
вязей на их основе непосредственно данные пре-
образования трансформируют правовые поло-
жения.

Следует отметить, что в настоящее время в 
Российской Федерации наблюдается явная тен-
денция к тому, что цифровые технологии разви-
ваются опережающими темпами, т.е. они внедря-
ются в различные сферы экономической дея-
тельности зачастую даже без наличия четкой 
правовой базы или на основе разрозненных 
законодательных актов, которые касаются лишь 
отдельных аспектов цифровизации. С одной сто-
роны, такая стратегия развития кажется вполне 
логичной и оправданной. Ведь до тех пор, пока не 
будет окончательно определено, как именно 
будут применяться новые цифровые технологии в 
экономике, вносить кардинальные изменения в 
законодательство может быть не только нецеле-
сообразно, но и затруднительно. Однако, с дру-
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гой стороны, подобный подход несет в себе опре-
деленные риски, поскольку до момента, когда 
законодательство достигнет более или менее 
завершенной формы регламентации отдельных 
цифровых технологий, может пройти значитель-
ный промежуток времени, в течение которого 
отсутствие четко определенных законодательных 
рамок приведет к снижению эффективности 
использования технологий в конкретных усло-
виях, а, следовательно, отразится и на конкурен-
тоспособности отраслей экономики и на разви-
тии страны в целом.

Для того чтобы в российском государстве 
появились возможности в полной мере использо-
вать потенциал цифровых технологий, в законо-
дательстве закрепляется целый ряд гарантий. 
Например, масштабное внедрение любых цифро-
вых технологий в экономической сфере объек-
тивно обусловлено необходимостью обеспечения 
информационной безопасности общественных 
отношений. Гарантии информационной безопас-
ности рассматриваются в рамках национальной 
безопасности в целом, а также в процессе реали-
зации отдельных нормативных положений в 
информационной сфере оцениваются риски, свя-
занные с наличием или отсутствием подробной 
регламентации применения конкретных техноло-
гий. 

В заключение следует отметить, в Россий-
ской Федерации имеется определенный опыт 
регламентации экономической деятельности в 
современных условиях, обусловленных активным 
внедрением цифровых технологий. Однако учи-
тывая значение экономической деятельности для 
развития государства, представляется необходи-

мым комплексно регламентировать в контексте 
осуществления экономической деятельности 
использование цифровых технологий в россий-
ском законодательстве с целью повышения 
уровня экономического потенциала страны.
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РОЛЬ СОЦИОЛОГИИ ТУРИЗМА В УПРАВЛЕНИИ ТУРИСТСКОЙ 
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Аннотация. В статье рассмотрена методологическая роль социологии туризма как междисци-
плинарной научной дисциплины, комплексно исследующей феномен туризма как многомерного и мно-
гоаспектного социально-культурного явления. Проанализированы предпосылки возникновения соци-
ологии туризма, предмет исследования, функции и базовые категории данной специальной социологи-
ческой теории. Делается вывод о важности изучения общего и особенного в формах туризма, систе-
матического исследования изменяющихся потребностей современных туристов для создания научно 
обоснованных, личностно ориентированных программ стратегического развития туристской деятель-
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THE ROLE OF TOURISM SOCIOLOGY IN TOURISM MANAGEMENT

Annotation. The article examines the methodological role of tourism sociology as an interdisciplinary 
scientific discipline that comprehensively studies the phenomenon of tourism as a multidimensional and multi-
aspect socio-cultural phenomenon. The prerequisites for the emergence of tourism sociology, the subject of 
research, functions and basic categories of this special sociological theory are analyzed. A conclusion is made 
about the importance of studying the general and the specific in the forms of tourism, systematic research of 
the changing needs of modern tourists to create scientifically based, personally oriented programs for the 
strategic development of tourism activities and effective management of the tourism sector.
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Развитие туризма является одним из 
ресурсов социально-экономического 

благополучия страны. Не случайно всесторонний 
анализ туризма как сложного и многогранного 
социокультурного феномена требует присталь-
ного внимания ученых в рамках полидисципли-
нарного подхода. Одной из областей научного 
знания, комплексно изучающих сущность и функ-
ционирование туризма, является, на наш взгляд, 
социология туризма.

Предпосылками возникновения данной 
отраслевой социологии, по мнению ученых, явля-
ется «туристификация» современного мира: 
появление различных модификаций туризма, 
рост массового спроса на туристский продукт и 
формирование мирового рынка туристических 
услуг [9].   

Кроме того, логика развития социологиче-
ского знания привела к выделению ее отдельных 
отраслей, изучавших наиболее актуальные про-
блемы массовых социально-культурных явлений, 
получивших статус специальных социологиче-
ских теорий с собственным предметом и мето-
дами.

Начиная с 70-х годов прошлого века начи-
нается бум научных публикаций, касающихся 
различных сторон туризма. К концу ХХ века была 
завершена институциализация туризма: создана 
Всемирная туристская организация (ЮНВТО), 
принят ее Устав, учреждены нормы и ценности 
туристской деятельности, оформленных в раз-
ного рода международных законодательных 
актах. Важной вехой становления туризма как 

социального института стало принятие в 1985 
году документов, закреплявших идеологию, цели 
и этические постулаты туризма как социального 
института [12]. Важнейшим показателем завер-
шения институционализации туризма стало фор-
мирование его гуманистической миссии, направ-
ленной на развитие человеческой личности, под-
держание самобытности культуры и ценностей 
народов мира и становление разного рода тури-
стических организаций на глобальном и нацио-
нальном уровнях. Концептуальным ответом на 
запросы сложившегося института туризма в 
эффективном управлении данной сферой яви-
лось появление научных направлений, всесто-
ронне изучающих феномен туризма. 

Отметим вклад в становление социологии 
туризма следующих зарубежных и отечествен-
ных ученых: Сорокина П. А., Мертона Р. К., С. 
Коэна, Д. Маккенела, Д. Хэррисона, Д. Бурстина, 
Д. Урри, С. Роджека, У. Ханнерза, Дж. Фроу, Н. 
Граберна, Игнатьевой И. Ф., Исаева Б. А., Ворон-
цова А. В., Зорина И. В., Квартальнова В. А., 
Лысиковой О. В. и других [1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 10].   

Поскольку методологический потенциал 
социологии туризма связан, прежде всего, с 
категориальным осмыслением базовых понятий, 
начнем анализ с базовых близких по смыслу 
категорий «путешествия» и «туризм». 

Понятие «туризм» вошло в лексикон англий-
ского языка еще в начале XIX века под влиянием 
пионерской деятельности Томаса Кука, позже (в 
40-х годах XIX века) лексема распространилась 
на европейском континенте, а затем появилась в 
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России. Считается, что употребление слова 
туризм в нашей стране установилось в середине 
XIX века, пришло из Франции благодаря усилиям 
Анри Стендаля, этимологически связывается с 
французским словом  «tour» – прогулка и исполь-
зовалось в качестве синонима русского слова 
«путешествие», означающего перемещение в 
пространстве. При этом понятие путешествие 
является более широким и включает в себя 
туризм как одну из своих разновидностей. 

Можно определить путешествие как пере-
движение по какой-либо территории с различ-
ными целями, в том числе для погружения в иную 
культуру и реализации потребностей личности в 
саморазвитии. 

Отметим, что понятие «туризм» имеет мно-
жество трактовок и его смысл продолжает диску-
тироваться. Опираясь на нормативные доку-
менты, можно определить туризм — как «времен-
ные выезды людей в свободное время с постоян-
ного места жительства» для реализации 
личностных, профессиональных или социальных 
потребностей «без занятия деятельностью, свя-
занной с получением дохода от источников в 
стране (месте) временного пребывания» [11]. 

Поскольку туризм является многомерным и 
полифункциональным явлением, данный фено-
мен имеет множество модификаций, которые 
имеют свой профиль и ценность для потребите-
лей и общества. Осмысление общего и особен-
ного в формах туризма, позволяет проектировать 
научно обоснованные и личностно ориентиро-
ванные программы стратегического развития 
туристской деятельности.

Для типологии туризма разрабатываются 
показатели (критерии), на основе которых можно 
классифицировать те или иные его виды. Самой 
обширной выступает типология по показателю 
целей и мотивов, которая строится на исследова-
нии потребностей, интересов, ценностей, целепо-
лагания людей как активных социальных субъек-
тов и является открытой для появления новых 
ранее не существующих разновидностей туризма.

Ядром предметного поля социологии 
туризма выступает взаимодействие социальных 
общностей в рамках социального института 
туризма. 

Социальные общности представляют собой 
устойчивые объединения людей, обладающих 
общими характеристиками и социальным взаи-
модействием. Среди общностей в сфере туризма 
традиционно выделяют основных субъектов 
туристского рынка: туристов (потребителей 
услуг); туроператоров (разработчиков и продав-
цов туруслуг) и турагентов (посредников между 
потребителями и продавцами туруслуг).

В социологии туризма активно изучаются 
общности потребителей туристских услуг для 
разработки востребованных в различных сегмен-
тах рынка туристских продуктов:

 – социально-демографические общности 
(молодежь, взрослое население, представи-
тели «третьего возраста»);

 – группы, стратифицированные по социаль-
ному и семейному статусу;

 – общности с различными экономическими 
возможностями.
Наиболее перспективной, на наш взгляд, 

является типология общностей по комплексному 
критерию стиля жизни как ценностной основы и 
ключевого мотиватора поведения потребителей. 
Сегодня складываются общности потребителей 
со схожей жизненной позицией и доминантами 
образа жизни: экологические, спортивные, 
духовные, поддерживающие здоровый стиль 
жизни и другие. Данная типология позволяет 
туристическим организациям планировать и раз-
рабатывать необходимые клиентам предложе-
ния, создавая условия для их дальнейшего само-
развития и взаимодействия с единомышленни-
ками.

Рассмотрим подробнее институциональные 
характеристики туризма. Социальные институты 
представляют собой ценностно-нормативный 
комплекс общества, задают ролевые предписа-
ния и «правила игры», которые оказывают влия-
ние на поведение людей и укрепляют стабиль-
ность социума. Самой популярной классифика-
цией социальных институтов выступает деление 
по критерию принадлежности к социальным сфе-
рам: экономической, политической, социальной и 
культурной. Туризм относится к социальной и 
культурной сферам жизнедеятельности обще-
ства, и тесно связан с экономическими и полити-
ческими институтами.

Институт туризма выступает элементом 
социальной структуры общества и системой вза-
имодействия и взаимосвязи людей, с принятыми 
институциональными ценностями, нормами, 
санкциями, установками, ролевыми предписани-
ями и традициями.

Существующие социальные институты, 
включая туризм, выполняют следующие основ-
ные функции:

 – удовлетворение важнейших жизненных 
потребностей людей;

 – закрепления и воспроизводства социаль-
ных отношений;

 – социализации;
 – регуляции социальной жизни;
 – коммуникации;
 – интеграции.
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Помимо общих для всех социальных инсти-
тутов функций, туризм выполняет следующие:

 – структурирование досуга;
 – реализация туристских потребностей (в 

познании мира, своей Родины, самопозна-
нии, получении впечатлений, отдыхе, релак-
сации и других);

 – погружение в иное культурное простран-
ство и культурная самоидентификация;

 – саморазвитие личности;
 – организация безопасных путешествий и 

результативное управление туристской 
сферой.
Одной из центральных задач социологии 

туризма выступает, на наш взгляд, исследование 
личности «человека путешествующего» как цен-
трального субъекта туристской деятельности, 
включенного в систему туристских услуг и взаи-
моотношений с другими участниками туристской 
индустрии. 

Классификация туристов как потребителей 
турпродукта достаточно полно изучена в научной 
литературе, но тем не менее, требует постоян-
ного изучения в динамично развивающем совре-
менном мире. Типология туристов по различным 
критериям (целям, интересам, хобби, социаль-
ному статусу, поддержанию собственного имиджа 
и сложившейся Я-концепции, турнаправлениям, 
виду использованного транспорта, снаряжения, 
получаемых впечатлений и других) помогает туро-
ператорам создавать инновационные предложе-
ния, персонифицированные маршруты и макси-
мально удовлетворять меняющиеся запросы 
потребителей.

В заключение статьи, еще раз подчеркнем 
методологическое и практическое значение 
социологии туризма как междисциплинарной 
научной дисциплины комплексно исследующей 
феномен туризма как многомерного и многоа-
спектного социально-культурного явления: вида 
деятельности в свободное время, социального 
института, пространства межкультурного взаи-
модействия, рынка туристических услуг, специа-
лизированной индустрии гостеприимства и сло-
жившейся нормативно-ролевой структуры соци-
альных отношений между субъектами туристиче-
ского движения.
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FORMATION OF STUDENT FOOD CULTURE AS A CONTROLLED 
PROCESS

Annotation. The article raises the problem of managing the process of forming a nutrition culture of 

student youth. Based on the data of a sociological study of self-assessments of daily food practices of students 

of an agricultural university, the degree of awareness of the respondents of established food habits and the 

assessment of their own nutrition style as a primary indicator of cultural attitude to food are analyzed. A 

conclusion is made about the importance of managing the educational process in educational organizations 

through the creation of conditions for targeted pedagogical influence on the processes of socio-cultural and 

psychosocial development of the individual.
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Проблема управления процессом воспи-
тания подрастающего поколения про-

должает быть актуальной задачей комплекса 
наук, изучающих человека: педагогики, филосо-
фии, психологии, социологии, менеджмента, 
права и других. Изучение процесса становления 
личности и его социально значимых качеств на 
этапе перехода от детства к зрелости становится 
методологическим ориентиром для разработки 
теоретических моделей и проектирования реко-
мендаций по достижению педагогических резуль-
татов [6, 7]. Эта проблема коснулась и нашего 
исследования пищевого поведения молодежи.  

Продолжая многоэтапный проект изучения 
культуры питания молодежи, весной 2024 года 
авторским коллективом было проведено социо-
логическое исследование самооценок ежеднев-
ных пищевых практик респондентов студенче-
ской группы с помощью метода анкетного опроса 
(N=300). 

Целью данной статьи является выявление 
степени осознанности респондентами сложив-
шихся пищевых привычек и оценка собственного 
стиля питания стиля питания как первичного 
показателя культурного отношения к еде. Сло-
жившиеся пищевые паттерны мы рассматриваем 
в единстве процессов социализации и индивиду-
ализации человека как самоактуализирующегося 
существа.

Феномен существования «молодежного 
стиля питания» мы диагностировали подробно 
описали в наших предыдущих статьях [2, 3]. 

Методом анкетного опроса мы изучили 
самооценки пищевого поведения студентов 
аграрного университета как экспертной группы 
внутри молодежной аудитории для проектирова-
ния рекомендаций по формированию культуры 
питания. В опросе приняли участие студенты всех 
курсов и уровней обучения в возрастном диапа-
зоне от 18 до 25 лет. Среди опрошенных 61% 
женского и 39% мужского пола. Большинство 
респондентов проживают в семьях со средним 
достатком (64,6 % опрошенных отметили о 
доходе на члена семьи от 11 000 до 50 000 рублей 
в месяц), 31% имеет доход более 50 000 рублей 
на человека ежемесячно, 4,4 % - менее 11 000 
рублей. 3,4 % ответили, что их семья испытывает 
постоянные финансовые затруднения. 

Одной из задач исследования было изуче-
ние ценностных ориентаций современных сту-
дентов как важных регуляторов деятельности. 
Для этого респондентам был задан косвенный 
вопрос о любимых занятиях в свободное время, 
поскольку выбор приоритетных видов деятельно-
сти определяется сложившейся системой жиз-
ненных целей и ценностных ориентаций лично-
сти. Кроме того, важно было определить как 
стиль питания связан со стилем жизни в целом. 
Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1

Любимые занятия респондентов в свободное время (процент от числа ответивших) *

Занятия Ранг по 
массиву %

Просмотр фильмов, телесериалов 1 64,4

Активный отдых (спорт, фитнес, йога, скандинавская ходьба, прогулки, др.) 2 39,0

Виртуальное общение и поиск информации в Интернет-среде 3 29,7

Посещение кафе, ресторанов 4 24,6

Посещение культурных мероприятий (концертов, спектаклей, выставок) 5 22,0

Чтение 6 21,2

Туризм, путешествия 7 18,6

Садоводство, выращивание цветов, зелени и овощей в домашних условиях 8 16,1

Кулинария 9 15,3

Домашние застолья, чаепития 10 10,72

* сумма процентов превышает 100, поскольку респонденты отмечали несколько вариантов отве-
тов

Анализ данных, приведенных в таблице 1, 
позволил нам подтвердить гипотезу о приоритет-
ности удовлетворения респондентами культур-
ных потребностей в свободное от учебы время: 
просмотр фильмов, телесериалов, посещение 
культурных мероприятий (концертов, спектаклей, 
выставок), чтение, туризм, путешествия. Для 
опрошенных студентов характерен активный 
образ жизни, включающий в себя: физическую 
нагрузку, отдых, посещение кафе и ресторанов, 
самообразование, виртуальное общение и поиск 
информации в Интернет-среде, занятия любимым 
делом. Можно сказать, что досуг современных 
студентов направлен на личностное развитие, 
самоопределение в основных сферах жизнедея-
тельности и самореализацию способностей.

Для задач нашего исследования важно 
было понять, как индивидуальные предпочтения 
и хобби респондентов коррелируют с культурой 
питания. Обобщая полученные результата, мы 
сделали вывод о появлении интереса студентов 
аграрного университета к садоводству, выращи-
ванию цветов, зелени и овощей на приусадебных 
участках и в домашних условиях, кулинарии, 
организации домашних застолий и чаепития. 
Такие занятия в свободное время несомненно 
выступают базой для формирования профессио-
нальных компетенций студентов аграрного уни-
верситета и основой культуры питания, свиде-
тельствуют о семейных ценностях и понимании 
факторов сохранении и укреплении здоровья.

Перейдем к анализу самооценок стиля 
питания респондентов (См. таблицу 2).

Таблица 2

Самооценка стиля питания (процент от числа ответивших)

Стили питания Ранг 
по массиву %

Смешанный (домашнее питание сочетается с частыми перекусами на ходу, потре-
блением сладких напитков и фастфуда) 1 43
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Молодежный (употребляю все продукты, которые мне нравятся, не зависимо от 
того, считаются ли они здоровыми или нет) 2 28

Рациональный (сбалансированный, характеризующийся употреблением каче-
ственных и свежих продуктов питания, минимизацией приема фастфуда, сладо-
стей и «пищевого мусора», соблюдение режима питания)

3 21

Здоровый (ориентация на прием экологически чистых продуктов питания полез-
ных для здоровья с правильным комбинированием ингредиентов для лучшего 
усвоения организмом, соблюдаете принципы здорового питания, практикуете 
разнообразное питание с использованием мяса, рыбы, молочных продуктов, рас-
тительной продукции: фрукты, овощи, ягоды, овощи, зелень, водоросли, крупы, 
бобовые, семена, орехи)

4 8

Полученные данные социологического 
исследования, проведенного весной 2024 года по 
единой методике и базовому инструментарию, 
показали, что в оценках представителей моло-
дежной группы произошли некоторые изменения. 
В исследовании 2021 года, молодежный стиль 
питания доминировал и был широко распростра-
нен как субкультурный феномен и маркер при-
надлежности к социально-демографической 
группе молодежи. Молодежный стиль питания мы 
описывали как практику неосознанного подхода 
к употреблению продуктов «знаковых» (фастфуд, 
сладкие газированные напитки) с элементами 
протестного пищевого поведения в среде под-
ростков и представителей раннего юношеского 
возраста [4, с. 112].  

Пандемия коронавирусной инфекции актуа-
лизировала проблему поддержания здоровья и 
профилактики болезней с помощью питания во 
всех группах населения, не исключая молодеж-
ную аудиторию. Как показали наши исследова-
ния, ежедневные пищевые практики в молодеж-
ной среде начали корректироваться в сторону 
осознанности и упорядоченности пищевого 
потребления. Поиск оптимума между полезными 
и модными в молодежной среде продуктами, и 
осознанием рисков для здоровья при регулярном 
употреблении «пищевого мусора» и фастфуда, 
привел респондентов к поиску адаптивных форм 
пищевого поведения – смешанному стилю (пер-
вая ранговая позиция, 43% от числа ответивших. 
Этот стиль характеризует сочетание домашнего 
питания с ограниченным включением фастфуда и 
сладких напитков как быстрого перекуса. Сме-
шанный стиль можно оценить как первый шаг к 
самоконтролю и осознанному выбору качествен-
ной еды, интерес к вопросам совместимости тех 
или иных продуктов питания и формированию 
принципов здорового питания. Около трети опро-
шенных студентов (29 %) продвинулись в коррек-
ции паттерна пищевого поведения, отметили 
интерес к нутрициологии и стремление к рацио-
нальному здоровому питанию.

Смешанный стиль включает в себя респон-
дентов, которые предпочитают домашние 
завтраки, обеды и ужины в кругу семьи, умеют 
готовить, имеют опыт выбора экологически 
чистых органических продуктов. Для них важны 
как церемониал и эстетика, так и качество, и 
польза питания, сочетание гедонизма и коммуни-
кативного эффекта от совместной трапезы.

Молодежный стиль характеризуется как 
спонтанный, эмоционально окрашенный выбор 
продуктов, напитков и блюд быстрого приготов-
ления, которые популярны у молодежи и присут-
ствуют в кафе по доступным ценам. О пользе 
еды, соблюдении принципов питания предста-
вили этой группы практически не задумываются. 
Потребление продуктов должно, по их мнению, 
прежде всего, утолять голод и выполнять комму-
никативные функции.

Рациональный стиль питания мы рассма-
триваем как переходный этап от смешанного к 
здоровому стилю как эталону поведения взрос-
лого человека, стремящегося к поддержанию 
здоровья и работоспособности. Он основан на 
принципе ортобиотичности, понимания собствен-
ных потребностей и особенностей организма, 
требует сформированного экологического мыш-
ления, познавательной активности личности и 
развитых волевых качеств при выборе продук-
тов. Рациональный стиль включает в себя при-
вычку к полноценному качественному питанию с 
учетом энергетических затрат человека в течение 
дня. В этой группе преобладают респонденты 
женского пола и представители старшего юноше-
ского возраста. 

Здоровый стиль питания предполагает ори-
ентацию на прием экологически чистых продук-
тов питания полезных для здоровья с правиль-
ным комбинированием ингредиентов для лучшего 
усвоения организмом, соблюдение принципов 
пищевого поведения, разнообразное питание с 
использованием мяса, рыбы, молочных продук-
тов, растительной продукции: фрукты, овощи, 
ягоды, овощи, зелень, водоросли, крупы, бобо-
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вые, семена, орехи. Здоровый стиль питания 
выступает компонентом здорового и экологич-
ного образа жизни, коррелирует с качеством 
жизни человека. Этот стиль формируется поэ-
тапно в течение всей жизни человека, требует 
материальных ресурсов и инвестиций в здоровье 
и благополучие человека и его близких. Не слу-
чайно только 8% респондентов оценили свой 
стиль питания как здоровый.

Полученные данные коррелируют с резуль-
татами исследований других ученых, что свиде-
тельствует об их объективности [1, 2, 5].

Подводя итоги, сделаем вывод о важности 
управления воспитательным процессом в обра-
зовательных организациях через создание усло-
вий для целенаправленного педагогического воз-
действия на процессы социокультурного (станов-
ления общей культуры, духовных ценностей и 
социального мышления) и психосоциального 
(саморегуляции, рефлексии, самоконтроля, само-
реализации способностей) развития личности. 
Кроме того, цель воспитания культуры питания 
может быть реализована в процессе формирова-
ния здорового и экологического образа жизни, в 
единстве с развитием компонентов внутренней 
структуры личности: потребностей, интересов, 
ценностных ориентаций, мотивов, жизненных 
целей, реализуемых в деятельности человека.       
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. На сегодняшний день большое внимание со стороны государства уделяется вопро-
сам развития сельских территорий. Как результат, появляются и реализуются различные программы 
помощи, и поддержки развития сел. Главная цель этих программ и мероприятий – уменьшение разры-
ва, который сегодня наблюдается между селом и городом, как в уровне жизни, так и в её качестве. В 
конечном итоге это будет способствовать экономическому росту России и сокращению её уязвимости 
перед внешними трудностями.   

В статье рассматривается понятие сельских территории, рассматриваются основные проблемы 
эффективного развития, к ним следует отнести то, что такие территории зачастую огромные и мало-
заселённые, и благополучие людей, которые живут и работают непосредственно в сельской местности 
становится основной задачей, а ее решение уже будет способствовать и развитию государства в це-
лом.

Залогом успеха и эффективного развития современных сельских территорий является создание 
условий для укрепления продовольственной независимости и безопасности нашей страны, благодаря 
гражданам, проживающим на данных территориях. Их социально-экономической активности в раз-
личных сферах нашей жизни.
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PROBLEMS AND PECULIARITIES OF EFFECTIVE DEVELOPMENT 
OF MODERN RURAL TERRITORIES

Annotation. Today, the state pays great attention to the development of rural areas. As a result, various 
programs of assistance and support for rural development appear and are being implemented. The main goal 
of these programs and activities is to reduce the gap that is currently observed between rural and urban areas, 
both in the standard of living and its quality. Ultimately, this will contribute to Russia’s economic growth and 
reduce its vulnerability to external challenges.   

The article considers the concept of rural areas, considers the main problems of effective development, 
they include the fact that such areas are often huge and sparsely populated, and the welfare of people who 
live and work directly in rural areas becomes the main task, and its solution will contribute to the development 
of the state as a whole.

The key to success and effective development of modern rural areas is the creation of conditions for 
strengthening the food independence and security of our country, thanks to the citizens living in these areas. 
Their socio-economic activity in various spheres of our life.

Key words: Rural areas, development, population, resources, program.

На сегодняшний день все больше просле-
живается важность и значимость разви-

тия сельских территорий для нашей страны. Это 
важный объемный ресурс, способствующий 
укреплению российской экономики в области 
продовольственной безопасности и независимо-
сти от иностранных государств.   

Современные авторы предлагают множе-
ство подходов и определений к достаточно обоб-
щенному понятию «сельские территории», а 
также его функционалу (рисунок 1). Общим явля-
ется то, что такая территория находится за пре-
делами городов, включая в себя сельские посе-
ления (как один из типов муниципальных объеди-
нений) и территории между ними.

Стоит представить данные проведенного 
анализа основных статистических показателей 
развития сельской местности в России и в Сверд-
ловской области. Исходя из анализа данных, 
представленных Росстатом, необходимо отме-

тить достижение одной из ключевых задач Стра-
тегии устойчивого развития сельских террито-
рий: численность сельского населения в конце 
прошлого года в нашей стране составляла 36, 6 
млн. человек, при этом плановый показатель был 
на уровне 36, 2 млн. человек. Превышение соста-
вило 598 тыс. человек. В Свердловской области 
показатель равен 596 тысяч человек. Однако, с 
каждым годом все больше заметно снижение 
численности населения. Молодые специалисты 
не имеют возможности реализовать себя и свой 
потенциал из-за отсутствия инфраструктуры и, 
не видя перспектив развития, уезжают в крупные 
города. В итоге рабочей силы, на смену возраст-
ному поколению, уже не остается и происходит 
упадок сельской экономики.

Стоит отнести к особенностям и структуру 
сельских территорий Свердловской области. Гео-
графически большинство из них расположены в 
пределах 62 городских округов. На сегодняшний 
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день там проживает 94,2% сельского населения 
нашей области. Это примыкание и является под-
тверждением отсутствия какой-либо инфра-
структуры для молодых специалистов и их семей. 

Еще одним важным показателем является 
ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении сельского населения. В 2023 году в 
Свердловской области она составила 73,2, что 
превышает установленный плановый годовой 
показатель на 0,5 (значение 72,7).

Следующим изучаемым показателем явля-
ется заработная плата, которая напрямую отра-
жает уровень жизни в сельских территориях. 
Статистика показывает, что уровень заработной 
платы работников сельского хозяйства сельских 
территорий ниже на 28%, чем в целом по региону.

Одной из острейших тем сегодня также 
является увеличение бедности жителей сельских 
территорий. Это обусловлено отрицательным 
влиянием изменения экономической системы 
России в 90-х годах, которая очень сильно повли-
яла на развитие сельского хозяйства в целом, а 
также на уровень жизни сельского населения. 

Множество исследований показывают, что в 
селах в нашей стране проживает большое коли-
чество людей, живущих за чертой бедности. Так, 
например, в этом году доля сельского населения 
Свердловской области составляет 14,1%. Однако 
количество граждан, чей доход не превышает 
минимальный порог бедности в процентном соот-
ношении в сельских территориях выше, чем в 
городе (табл. 1). 

Талица 1. 

Показатели уровня бедности городского и сельского населения в Свердловской области

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023

Численность населения с денежными доходами 
ниже

величины прожиточного минимума, тыс. чел

383,1 387,0 368,8 346,8 320,7

Величина прожиточного минимума, р. в месяц 10186 10817 11206 13501 14088

Рисунок 1. Функции сельских территорий
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Доля населения с денежными доходами ниже

величины прожиточного минимума, %

(все население) в т.ч.:

8,9 9,0 8,6 8,1 7,6

– городское население 8,0 8,9 8,7 8,8 8,5

– сельское население 28,3 31,1 30,6 30,3 30,1

Доля сельского населения, % 15,1 15,0 14,9 14,2 14,1

Коэффициент Джини 0,406 0,395 0,396 0,398 0,407

Исходя из анализа таблицы, можно сделать 
вывод, что доля малоимущего населения в сель-
ской местности за рассматриваемый период 
выросла 2% и составила 30%, в то время как 
количество граждан с низкими доходами в городе 
увеличилось на 0,5% и составило 8,5%. 

Также отметим еще один экономический 
показатель отражающий уровень жизни населе-

ния. Это заработная плата граждан, которую они 

получают в среднем в той или иной деятельности. 

У каждой отрасли он варьируется в большую или 

меньшую сторону. Однако средний уровень зар-

плат у работников сельского хозяйства суще-

ственно уступает другим профессиям– 52 759 

рублей против 63 595 рублей (рис. 2).

Рисунок 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 
Свердловской области по некоторым видам экономической деятельности за 2024 год (рублей)

Все эти показатели можно обосновать 
рядом причин:

 – стремительное ухудшение социально-быто-
вой инфраструктуры села. Сегодня основ-
ные социальные объекты в сельской мест-
ности в большей степени устарели и нужда-
ются в обновлении, однако финансов и 

качественных специалистов у местных вла-
стей на проведение ремонтных работ про-
сто нет;

 – увеличение числа агрохолдингов в сельском 
хозяйстве. На сегодняшний день именно 
они получают хорошие дотации от государ-
ства. Это приводит к снижению выплат для 
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других форм сельхоз производителей. 
Также можно отметить тенденцию, что при 
увеличении количества агрохолдингов, 
сокращается и население в сельской мест-
ности, поскольку их основная трудовая дея-
тельность связана с фермерскими хозяй-
ствами;

 – увеличение случаев неофициального найма 
на работу. Многие аграрии предпочитают 
нанимать работников, не регистрируя их 
официально. Это приводит сокращению 
налоговых отчислений в бюджет региона.

 – нарушение работодателем своих обяза-
тельств перед работником. Так, например, 
некоторые не выплачивают заработную 
плату в срок и в полном объеме, заставляют 
работников работать больше чем положено 
и с возможными нарушениями техники без-
опасности. Эти вопиющие случаи крайне 
редки и государство борется с нарушаю-
щими закон работодателями. Однако пол-
ностью решить данную проблему пока не 
удается;

 – сокращение числа качественных специали-
стов в отрасли. Это происходит из-за того, 
что у многих предприятий нет необходимой 
финансовой базы для обеспечения профес-
сиональной подготовки и переподготовки 
своих работников. Жители сельских терри-
торий также не имеют большого количества 
денег для получения качественного образо-
вания;

 – не высокая стоимость труда в сельской 
местности. 
В настоящее время государство уже при-

няло ряд стратегий и программ, которые будут 
способствовать развитию сельских территорий. 
К ним относятся Стратегия национальной безо-

пасности Российской Федерации и Стратегия 
пространственного развития. Они, в частности, 
определяют, как будет обеспечиваться развитие 
сельских территорий. Одним из основных направ-
лений, на которые направлена данная программа, 
будет улучшение качества жизни граждан. Дан-
ный рост будет обеспечен за счет развития транс-
портной инфраструктуры в сельских террито-
риях. Поскольку сегодня некоторые из них не 
имеют нормальной транспортной системы как 
внутри самого населенного пункта, так и между 
другими населенными пунктами. 

На сегодняшний день наша страна развива-
ется указу президента Российской Федерации «О 
национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года». В основу сильной 
и стабильно разувающейся страны закладыва-
ется государственная поддержка эффективного 
развития сельских территорий, причем говорится 
о ее равномерности касаемо вех субъектов РФ. 

Серьезным подспорьем со стороны прави-
тельства для сельских территорий является про-
грамма «Комплексное развитие сельских терри-
торий». Для наиболее эффективного подхода к 
решению проблем сельских территорий введена 
классификация регионов страны по различным 
критериям (перспективность, степень освоения, 
использования и т.д.). Она включает в себя 4 
основных типа и 9 подтипов: начиная от самых 
благоприятных (1 тип) до самых неблагоприятных 
(4 тип) условий для ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности и проживания (рисунок 3). И 
уже в соответствии с присвоенным типом разра-
батывается индивидуальная программа под-
держки (дотации, сельская ипотека и пр.). Сверд-
ловской области присвоен 3 тип, в первую оче-
редь из-за природно-климатических условий, но 
и некоторые социальные тоже были учтены.

Рисунок 3 – Типы регионов в соответствии с программой 
 «Комплексное развитие сельских территорий»
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Рассмотрим основные возможности данной 
программы. Первостепенным преимуществом 
является возможность получения новых знаний, 
умений и навыков развития сельских территорий 
представителями органов власти в регионе, а 
также местными производителями, а также ока-
зание методической и практической помощи по 
применению лучших практик в области развития 
села. Помимо этого сегодня Министерство сель-
ского хозяйства начало разработку пилотных 
проектов развития сельских населенных пунктов, 
средней длительностью до 6 лет, нацеленных на 
инфраструктурное развитие (образовательные и 
медицинские учреждения, услуги в сфере куль-
туры), повышающее качество жизни населения.   

Кроме этого правительственная программа 
помогает достичь ряд национальных целей. Так, 
например, достижение цели «Сохранение насе-
ления, здоровье и благополучие людей», является 
предоставление субсидии субъектам Российской 
Федерации. Денежные средства выделяются на 
различные цели:

1. Для проведения реконструкции устаревших 
медицинских организаций, оказывающих 
первичную помощь для граждан. На сегод-
няшний день уровень медицинской помощи 
в сельской местности крайне плох. Спра-
вится с этой проблемой можно путём модер-
низации больничных и фельдшерских пун-
ктов в регионе. Если же в населенном пун-
кте данное сооружение не подлежит обнов-
лению или отсутствует в принципе, 
предусмотрено строительство новых боль-
ниц;

2. Для покупки средств, которые будут спо-
собствовать нормальному функционирова-
нию уже созданных и создаваемых объек-
тов социальной среды в рамках развития 
сельских территорий. Сегодня мало просто 
построить нужное здание. Необходимо обе-
спечить его различными средствами, кото-
рые помогут ему в бесперебойной и каче-
ственной работе. К таким можно опреде-
лить: автобусы, транспорт для санитарных 
служб, с установленными в них мобильными 
медицинскими комплексами, электрогене-
раторы и другие;

3. Для помощи в проведении различных меро-
приятий с целью улучшения жизни на селе. 
К основному примеру можно отнести одно-
разовые социальные пособия гражданам 
для мотивации их трудоустраиваться меди-
цинскими работниками в сельские медицин-
ские учреждения. В данный момент в Сверд-
ловской области размер такой выплаты 
составляет 200 000 рублей для специали-
стов с высшим образованием.

Рассмотрим еще один возможный инстру-
мент. Так для достижения национальной цели 
«Возможности для самореализации и развития 
талантов», происходит субсидирование из феде-
рального бюджета на следующие цели:

1. На ремонт и модернизацию образователь-
ных организаций. Образование играет важ-
ную роль в обеспечении страны качествен-
ными специалистами, и залогом этого явля-
ется доступность начального и среднего 
образования. Сегодня в регионе наблюда-
ется сокращение учебных заведений, в 
большей степени в сельской местности.  К 
ним относятся: организации общего и 
дополнительного образования, различные 
центры культуры и творчества. Если же 
таких сооружений нет или их ремонт не воз-
можен предусматривается строительство 
новых;

2. На стимулирования роста количества про-
изводителей сельскохозяйственной продук-
ции. Это поможет им проще выходить на 
местные рынки, находить новых покупате-
лей своего товара и нанимать к себе в штат 
высококвалифицированный персонал.
Всю процедуру предоставления выплат 

государство определяет через правила предо-
ставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации. 

Данные субсидии позволяют снизить рас-
ходы для субъектов Российской федерации, 
которые появляются при проведении мероприя-
тий по развитию сельских территорий, за счет 
софинансировния расходных обязательств муни-
ципальных образований, расположенных на тер-
ритории самого субъекта [7].

Для правильности распределения средств 
необходимо четкое понимание, как определяется 
размер выделяемых средств. Общий размер суб-
сидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта 
Российской Федерации (Сi), определяется по 
формуле [5]:

              Сi = С1i + С2i + С3i,
где:
С1i - расчетный размер субсидии, предо-

ставляемой бюджету i-го субъекта Российской 
Федерации в целях софинансирования расход-
ных обязательств субъекта Российской Федера-
ции, возникающих при реализации мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан;

С2i - расчетный размер субсидии, предо-
ставляемой бюджету i-го субъекта Российской 
Федерации в целях софинансирования расход-
ных обязательств субъекта Российской Федера-
ции, возникающих при реализации мероприятий 
по строительству жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения;
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С3i - расчетный размер субсидии, предо-
ставляемой бюджету i-го субъекта Российской 
Федерации в целях софинансирования расход-
ных обязательств субъекта Российской Федера-
ции, возникающих при реализации мероприятий 
по реализации проектов компактной жилищной 
застройки.

В заключении нельзя еще раз не подчер-
кнуть важность сельских территорий для нашей 
огромной страны. Именно данная местность, 
является основой для обеспечения продоволь-
ственной безопасности и независимости нашей 
страны, в такое напряженное время.  Поэтому, во 
главу угла выводятся, обеспечивающих продо-
вольственную безопасность страны является 
недопущение по упадку сельских территорий. От 
развития села сегодня зависит уровень жизни 
нашего населения. Для того чтобы достичь устой-
чиво роста сельских территорий необходимо 
активное взаимодействие органов федеральной 
власти и местного самоуправления, по развитию 
качественной и доступной инфраструктуры, по 
помощи молодым специалистам в новой местно-
сти. 

Список литературы:

[1] Билан Ю. Е. Роль развития сельских тер-
риторий в пространственном развитии страны // 
Russian Journal of Management. 2022. №. 2. С. 
96-100. 

[2] Ворошилов Н. В. Критерии выделения 
сельских агломераций и механизм управления их 
развитием // Развитие территорий. 2022. №1 (27). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-
vydeleniya-selskih-aglomeratsiy-i-mehanizm-u (дата 
обращения: 10.06.2024).

[3] Гаврилюк Мария Никитична, Краснов 
Дмитрий Григорьевич, Люкшинов Алексей Нико-
лаевич, Попов Вячеслав Александрович, Цыпкин 
Юрий Анатольевич К вопросу о стратегическом 
планировании развития апк и сельского хозяй-
ства россии // МСХ. 2023. №4. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-strategiches- 
kom-planirovanii-razvitiya-apk-i-selskogo-hozyayst-
va-rossii (дата обращения: 13.06.2024).pravleni.-
ya-ih-razvitiem (дата обращения: 10.06.2024).

[4] Набиева, А. Р. Роль сельхозпроизводите-
лей различных форм в экономической и продо-
вольственной безопасности России / А. Р. Наби-
ева // Фундаментальные и прикладные исследо-
вания кооперативного сектора экономики. - 2021. 
- № 4. - С. 3-12.

[5] Правила предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на разви-
тие жилищного строительства на сельских терри-
ториях и повышение уровня благоустройства 
домовладений (В редакции Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 22.12.2023 
№ 2248). URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_326085/07c128f56b7793f65db924
6dc7e63cc11421f7c8/ (дата обращения: 
07.06.2024).

[6] Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 Об утверж-
дении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации (в 
ред. от 22 декабря 2023 г.). URL: https://base.
garant.ru/72260516/ (дата обращения: 07.06.2024).

[7] Решетникова Елена Геннадиевна Адрес-
ная продовольственная помощь в условиях эко-
номики замкнутого цикла // МСХ. 2023. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/adresnaya-
prodovolstvennaya-pomosch-v-usloviyah-
ekonomiki-zamknutogo-tsikla (дата обращения: 
05.06.2024).

[8] Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года // 
Утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-
р. URL: https://www.economy.gov.ru/material/
dokumenty/rasporyazhenie_ot_13_
fevralya_2019_g_207_r.html (дата обращения: 
05.06.2024).

[9] Указ Президента от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года». URL: https://base.garant.ru/71937200/ 
(дата обращения: 10.06.2024).

[10] Яркова Татьяна Михайловна Развитие 
сельских территорий: социально-экономический 
аспект // Продовольственная политика и безо-
пасность. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/razvitie-selskih-territoriy-sotsialno-
ekonomicheskiy-aspekt (дата обращения: 
11.06.2024).

Spisok literatury:

[1] Bilan YU. E. Rol’ razvitiya sel’skih territorij v 
prostranstvennom razvitii strany // Russian Journal 
of Management. 2022. №. 2. С. 96-100. 

[2] Voroshilov N. V. Kriterii vydeleniya sel’skih 
aglomeracij i mekhanizm upravleniya ih razvitiem // 
Razvitie territorij. 2022. №1 (27). URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/kriterii-vydeleniya-sel-
skih-aglomeratsiy-i-mehanizm-u (дата обращения: 
10.06.2024).

[3] Gavrilyuk Mariya Nikitichna, Krasnov Dmitrij 
Grigor’evich, Lyukshinov Aleksej Nikolaevich, Popov 
Vyacheslav Aleksandrovich, Cypkin YUrij Ana-
tol’evich K voprosu o strategicheskom planirovanii 
razvitiya APK i sel’skogo hozyajstva Rossii // MSKH. 
2023. №4. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/k-voprosu-o-strategicheskom-planirova-



326  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

nii-razvitiya-apk-i-selskogo-hozyaystva-rossii (дата 
обращения: 13.06.2024).pravleniya-ih-razvitiem 
(дата обращения: 10.06.2024).

[4] Nabieva, A. R. Rol’ sel’hozproizvoditelej 
razlichnyh form v ekonomicheskoj i prodovol’stven-
noj bezopasnosti Rossii / A. R. Nabieva // Funda-
mental’nye i prikladnye issledovaniya koopera-
tivnogo sektora ekonomiki. - 2021. - № 4. - С. 3-12.

[5] Pravila predostavleniya i raspredeleniya 
subsidij iz federal’nogo byudzheta byudzhetam sub-
»ektov Rossijskoj Federacii na razvitie zhilishchnogo 
stroitel’stva na sel’skih territoriyah i povyshenie 
urovnya blagoustrojstva domovladenij (V redakcii 
Postanovleniya Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 
22.12.2023 № 2248). URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_326085/07c128f56b-
7793f65db9246dc7e63cc11421f7c8/ (дата 
обращения: 07.06.2024).

[6] Postanovlenie Pravitel’stva Rossijskoj Fed-
eracii ot 31.05.2019 g. № 696 Ob utverzhdenii gosu-
darstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Kom-
pleksnoe razvitie sel’skih territorij» i o vnesenii izme-
nenij v nekotorye akty Pravitel’stva Rossijskoj Feder-
acii (v red. ot 22 dekabrya 2023 g.). URL: https://
base.garant.ru/72260516/ (дата обращения: 
07.06.2024).

[7] Reshetnikova Elena Gennadievna Adresnaya 
prodovol’stvennaya pomoshch’ v usloviyah ekono-
miki zamknutogo cikla // MSKH. 2023. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/adresnaya-prodo-
volstvennaya-pomosch-v-usloviyah-ekonomi-
ki-zamknutogo-tsikla (дата обращения: 05.06.2024).

[8] Strategiya prostranstvennogo razvitiya 
Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda // Utver-
zhdena rasporyazheniem Pravitel’stva Rossijskoj 
Federacii ot 13 fevralya 2019 g. № 207-р. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/
rasporyazhenie_ot_13_fevralya_2019_g_207_r.html 
(дата обращения: 05.06.2024).

[9] Ukaz Prezidenta ot 07.05.2018 № 204 «O 
nacional’nyh celyah i strategicheskih zadachah raz-
vitiya Rossijskoj Federacii na period do 2024 goda». 
URL: https://base.garant.ru/71937200/ (дата 
обращения: 10.06.2024).

[10] YArkova Tat’yana Mihajlovna Razvitie 
sel’skih territorij: social’no-ekonomicheskij aspekt // 
Prodovol’stvennaya politika i bezopasnost’. 2022. 
№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvi-
tie-selskih-territoriy-sotsialno-ekonomicheskiy-as-
pekt (дата обращения: 11.06.2024).



327 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

МЕДВЕДЕВА Инна Николаевна,
научный сотрудник 

Научно-исследовательского института
 ФСИН России,

e-mail: medvedeva.i.n@fsin.gov.ru

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА ПОДНАДЗОРНЫХ ЛИЦ  
В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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судом. Другой причиной возникновения и развития ЭМ является поиск новых методов исправления 
осужденных и сокращение повторной преступности. Не менее важным фактором развития ЭМ в стра-
нах ЕС является вопрос экономии средств на содержание преступников ведь затраты на ЭМ суще-
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Annotation.  The use of electronic monitoring in Europe first started in test mode in the 1990s in 
England and Wales, and then in Sweden and the Netherlands. After 15 years EM was introduced in most 
countries (27 states) of the European Union, including in the form of pilot projects. One of the reasons for the 
emergence and development of EM technologies in most countries can be considered overcrowding of 
prisons as a result of excessive use of imprisonment by the investigation and court. Another reason for the 
emergence and development of EM is the search for new methods of correction of convicts and reduction of 
re-offending. No less important factor for the development of EM in the EU countries is the issue of saving 
money for the detention of criminals, because the costs of EM are significantly lower than the costs of 
imprisonment. In this article the author presents a brief analysis of the practice of EM application, international 
legislation on the problem in question, as well as conclusions about the degree of effectiveness of this method 
of supervision of offenders.
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Проблема исправления осужденных и 
контроля за лицами, отбывшими уголов-

ное наказание, стала актуальной для буржуаз-
ного общества начиная с конца XIX века, когда 
поиском альтернативных лишению свободы нака-
заний заинтересовались криминологи, политики 
и реформаторы системы исполнения наказаний. 
Особо в данной области отличился австрийский и 

немецкий юрист криминолог и специалист в обла-
сти уголовного права Франц фон Лист (годы 
жизни 02.03.1851 ‒ 21.06.1919), который выска-
зывался крайне отрицательно против существо-
вавшей практики краткосрочного тюремного 
заключения. В итоге в первой половине XX века 
краткосрочное тюремное заключение было заме-
нено на штрафы, общественные работы, услов-
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ные приговоры и приговоры с отсрочкой испол-
нения. Таким образом, возникла насущная необ-
ходимость создания принципиально новых 
эффективных методов контроля за осужденными 
к наказаниям, не связанными с лишением сво-
боды. Данную задачу в некоторой степени уда-
лось решить благодаря массовому внедрению в 
деятельность общества в 90-е годы технологий 
передвижной радиотелефонной связи (сотовая 
или мобильная связь) и Global Positioning System 
или GPS ‒ американской системы глобального 
позиционирования. В дальнейшем данная сфера 
уголовного правосудия, названная электронным 
мониторингом (далее ‒ ЭМ), де-факто стала 
одной из самых динамичных по темпам роста 
использования.

Впервые в тестовом режиме использование 
ЭМ в Европе началось в 1990-е годы в Англии и 
Уэльсе, а затем в Швеции и Нидерландах. Спустя 
15 лет ЭМ был внедрен в большинстве стран (27 
государств) Европейского союза (далее ‒ ЕС), в 
том числе в виде пилотных проектов. Впрочем, 12 
стран, среди которых Италия, Греция и Литва, не 
стали массово внедрять ЭМ в уголовное правосу-
дие, а ограничились лишь небольшими пилот-
ными проектами. Согласно статистическим дан-
ным ЕС в 2014 году ЭМ использовался в отноше-
нии 14 тыс. чел., в то время как в США в это же 
время было зарегистрировано 100 тыс. случаев 
применения ЭМ. В указанный период наиболь-
шая доля случаев применения ЭМ в европейских 
странах приходилась на Великобританию ‒ 77%.

Существует мнение, что столь динамичному 
росту количества случаев применения ЭМ спо-
собствуют частные коммерческие компании, 
занимающиеся продажей технологий, необходи-
мых для ЭМ, государству, что на ряду с институ-
том частных тюрем в США ставит под угрозу 
суверенитет государства. На западе частные и 
коммерческие компании, ориентированные пре-
жде всего на извлечение прибыли, всячески 
рекламируют и лоббирую свои интересы через 
аффилированных с ними политиков и чиновни-
ков, в результате чего правительство некоторых 
стран ЕС, например Литвы, арендовало у ком-
мерческих фирм впрок значительное количество 
устройств ЭМ и вынуждено было выплачивать 
данным фирмам существенные суммы арендной 
платы из государственного бюджета независимо 
от их фактического использования. 

Одной причин возникновения и развития 
технологий ЭМ в большинстве стран можно 
назвать переполненность тюрем в результате 
чрезмерного применения тюремного заключения 
в 1980-1990 гг. Тем не менее и стремление неко-
торых стран (страны Скандинавии, Австрия, 
Нидерланды и др.) к исправлению осужденных 
вне исправительного учреждения также повли-

яло на внедрение ЭМ в деятельность пробацион-
ных служб, которыми ЭМ использовался как 
дополнительная форма контроля за поведением 
условно осужденных в части, касающейся соблю-
дения предписаний и судебных запретов в сотруд-
ничестве с администрацией исправительных 
учреждений.

По иному пути использования ЭМ пошли в 
Англии, Уэльсе и Бельгии, где ЭМ используется в 
качестве самостоятельной меры наказания без 
участия служб пробации. В подобных случаях 
суть ЭМ заключается в кратковременном ограни-
чении свободы осужденного без применения 
каких-либо программ по его реабилитации и 
ресоциализации.

В ряде стран (опять же в Англии, Уэльсе, 
Германии, Нидерландах и Испании) технологии 
GPS-трекинга применяют для защиты потерпев-
ших и свидетелей от возможных посягательств со 
стороны преступников путем создания для них 
так называемых «зон несанкционированного 
доступа» и «зон отчуждения».

Вызывает определенный интерес практика 
ряда государств ЕС по применению ЭМ в целях 
противодействия повторной (рецидивной пре-
ступности) в отношении лиц, отбывших наказание 
за совершение особо опасных преступлений, 
представляющих потенциальную опасность для 
окружающих, и поэтому требующих надзора со 
стороны правоохранительных органов. Так, во 
Франции, Германии, Нидерландах и Швейцарии 
существует дополнительное наказание в виде 
ограничение свободы ‒ приказ о надзоре за 
поведением. Данный приказ позволяет осущест-
влять надзор за поведением потенциального пра-
вонарушителя с помощью ЭМ для того чтобы 
обезопасить окружающих от повторных посяга-
тельств с его стороны. В Нидерландах правовой 
основой применения подобного ограничения 
является условная мера наказания ‒ «TBS». В 
Германии до 2009 г. действовал закон о примене-
нии к опасным преступникам, отбывшим основ-
ное наказание, превентивного заключения. 
Однако решением Европейского Суда по правам 
человека в 2011 г. данная практика была при-
знана незаконной и отменена. С 2011 г. к подоб-
ной категории преступников применяется лишь 
электронное наблюдение. Во Франции ЭМ приме-
няется к преступникам-террористам и их окруже-
нию. 

Далее предлагается рассмотреть соответ-
ствие практики использования ЭМ странах ЕС 
требованиям международных нормативных пра-
вовых актов (Минимальным стандартным прави-
лам обращения с заключенными (приняты на пер-
вом Конгрессе ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями 
30.08.1955 г., Минимальным стандартным прави-
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лам Организации Объединенных Наций в отно-
шении обращения с заключенными (Правила 
Нельсона Манделы), Европейских пенитенциар-
ных правил (приняты 11.01.2006 на 952-ом засе-
дании представителей министров Совета 
Европы)).

Нарушение прав человека не ограничива-
ется лишь действием санкций, лишающих чело-
века свободы, подобные нарушения могут 
повлечь и так называемые общественные санк-
ции. ЭМ являясь по сути превентивной формой 
контроля несомненно имеет потенциал для нару-
шения прав человека. Принятая в 1992 г. Советом 
Европы Рекомендация № R (92)2 Комитета мини-
стров Совета Европы «О Европейских правилах 
по общим санкциям и мерам» содержит общее 
описание применения наказаний. В дальнейшем 
Советом Европы были изданы дополнительные 
рекомендации «Об осуществлении исполнения 
наказания в виде пожизненного заключения и 
других длительных сроков заключения админи-
страциями мест лишения свободы» (Rec. (2003)23), 
«О Европейских правилах пробации» (Rec. 
(2010)1), и, наконец, «Об электронном монито-
ринге» (Rec. (2014)4).

Так, в параграфе 57 Рекомендации № 
Rec(2010)1 Комитета министров Совета Европы 
«О Европейских правилах пробации» говориться, 
что «как часть пробационного надзора ЭМ дол-
жен применяться в комбинации с предусмотрен-
ными процедурами, должен способствовать реа-
билитации и поддерживать прекращение над-
зора.». В параграфе 58 названных рекомендаций 
закреплено, что «уровень технического контроля 
не должен быть выше, чем того требует каждый 
конкретный случай, принимая во внимание 
серьезность совершенного правонарушения и 
риски для общественной безопасности.».

В соответствии с параграфом 8 Рекоменда-
ций № CM/Rec(2014)4 «Об электронном монито-
ринге» ЭМ используется «в качестве самостоя-
тельной меры контроля в целях обеспечения над-
зора и снижения уровня преступности в опреде-
ленный срок его применения. Для достижения 
долгосрочного отказа от совершения преступле-
ния электронный мониторинг необходимо соче-
тать с другими профессиональными оператив-
ными и вспомогательными мерами, направлен-
ными на социальную реинтеграцию правонару-
шителей».

В параграфе 1 раздела III «Основные прин-
ципы» Рекомендаций № CM/Rec(2014)4 особо 
подчеркивается, что «использование, а также 
виды, продолжительность и разновидности осу-
ществления электронного мониторинга в рамках 
уголовного правосудия должны регулироваться с 
помощью законодательства». 

Однако далеко не все страны ЕС должным 
образом следуют данным правилам в националь-
ных законодательствах, а между тем ЭМ как пре-
вентивная мера надзора по своей природе может 
нарушить основные права человека, в связи с 
чем применять ЭМ следует крайне осторожно с 
учетом возможного нарушения прав человека, 
например, права на защиту персональных дан-
ных. Таким образом, Рекомендаций № CM/
Rec(2014)4 является важным международным 
нормативным актом, в котором говорится о необ-
ходимости пересмотра существующей в странах 
запада политики в сфере борьбы с преступно-
стью в сторону отказа от чрезмерного и неоправ-
данного применения превентивных санкций и 
мер. В частности, в Европейских правилах проба-
ции акцентируется внимание на проблеме ненуж-
ного, чрезмерного и непропорционального рас-
ширения практики применения ЭМ в качестве 
альтернативы заключению под стражу (пара-
графы 2 и 16). Возникает вполне логичный вопрос: 
если риск побега отсутствует и оснований для 
заключения под стражу правонарушителя у орга-
нов дознания, следствия и суда не имеется, то и 
применение ЭМ для предотвращения его побега 
будет не правомерным, а значит использование 
ЭМ в подобных случаях не оправдано. Если же 
существует реальный риск побега подозревае-
мого или обвиняемого от дознания, следствия и 
суда, то использование ЭМ в отношении таких 
лиц опять же является не целесообразным. Опыт 
зарубежных стран, в том числе Российской Феде-
рации, в которых практикуется ЭМ как альтерна-
тива заключению под стражу на время предвари-
тельного расследования и суда показал, что 
ограничения на применение предварительного 
заключения под стражу в связи с наличием в 
законодательстве альтернативных мер пресече-
ния, в частности ЭМ, строго не соблюдается.

Приведем в качестве примера следствен-
ную и судебную практику применения в Россий-
ской Федерации заключения под стражу и аль-
тернативных мер пресечения.

В Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее ‒ УПК РФ), помимо 
заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ), пред-
усмотрены альтернативные меры пресечения ‒
запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК 
РФ), залог (ст. 106 УПК РФ) и домашний арест (ст. 
107 УПК РФ). Все перечисленные меры пресече-
ния избираются и продлеваются судом. Мера 
пресечения в виде запрета определенных дей-
ствий была введена в уголовно-процессуальное 
законодательство относительно недавно в апреле 
2018 г., а возможность применения других из 
перечисленных мер пресечения предусматрива-
лась с июля 2002 г., но подвергалась определен-
ным законодательным поправкам и изменениям. 
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Тем не менее имеющаяся в открытом доступе 
информация свидетельствует о крайне незначи-
тельном применении мер пресечения альтерна-
тивных заключению под стражу. Так, с 2002 по 
2005 гг. домашний арест избирался в отношении 
403 чел., в 2002 году ‒ 17, в 2003 году ‒ 129, 2004 
году ‒ 133, в 2005 году ‒ 124 [1]. По данным 
Судебного департамента с 2007 по 2020 гг. 
домашний арест избирался в отношении немно-
гим более 48 тыс. чел., а заключение под стражу 
более чем к 1,9 млн. чел.[2]

В Германии (федеральная земля Гессен) 
ежедневно под контролем ЭМ находится не менее 
70 опасных правонарушителей, которым ЭМ 
назначен в качестве дополнительного элемента 
контроля со стороны службы пробации после 
отбытия наказания, превентивного заключения 
или освобождения из психиатрического лечеб-
ного учреждения, а также не менее 80 обычных 
правонарушителей.

В Австрии ЭМ применяется в отношении 
осужденных на последней стадии исполнения 
наказания, которую они могут отбывать под 
домашним арестом. В Финляндии ЭМ как наказа-
ние назначается лишь тем осужденным, которым 
невозможно назначить наказание в виде штрафа 
или общественных работ, то есть ЭМ является 
наиболее строгим наказание после лишения сво-
боды. Кроме того, в Финляндии ЭМ применяется 
к лицам, досрочно освобожденным из исправи-
тельного учреждения, такая возможность у осу-
жденных появляется за шесть месяцев до насту-
пления права на получение условно-досрочного 
освобождения. Также ЭМ (электронные браслеты) 
в Финляндии применяется к осужденным, отбы-
вающим наказание в открытый и полуоткрытых 
учреждениях, на время нахождения за переде-
лами учреждения (выход на работу или досуг), что 
позволяет избавить персонал учреждения от обя-
занности надзора за осужденными, находящи-
мися вне учреждения.

В Швеции ЭМ является альтернативой лишь 
безусловному тюремному заключению на срок до 
6 месяцев. Статистические данные о практике 
применения ЭМ в Швеции свидетельствуют о 
том, что в 2013-2015 гг. лишение свободы было 
заменено ЭМ 50% осужденных на срок до 1 
месяца, 30% на срок до 3 месяцев и лишь только 
20% на срок от 3 до 6 месяцев. Подобные кратко-
срочные сроки наказания в Швеции по сложив-
шейся традиции назначаются за незначительные 
правонарушения, например, вождение в нетрез-
вом виде. 

По мнению зарубежных специалистов, вве-
дение ЭМ в уголовное и уголовно-процессуаль-
ное законодательство Швеции и Германии не 
оказало какого-либо существенного влияния на 

количество «тюремного» населения. Гораздо 
большее влияния на сокращение числа заклю-
ченных в Германии и Швеции оказала замена 
краткосрочных тюремных сроков штрафами.

В Бельгии существуют разные формы 
использования ЭМ. Одной из форм использова-
ния ЭМ является подготовка к освобождению 
осужденных к длительным срокам лишения сво-
боды (более 3-х лет). ЭМ заменяется тюремное 
заключение лицу за 6 месяцев до наступления у 
него срока условно-досрочного освобождения. 
ЭМ в отношении указанных лиц применяется 
службой пробации. Однако с недавнего времени 
в Бельгии разрешено заменять лишение свободы 
на срок до одного года ЭМ, но без пробационной 
поддержки. 

Осужденным в Дании также могут заменить 
лишения свободы на ЭМ за 6 месяцев до истече-
ния срока наказания. Во Франции ЭМ использу-
ется в различных интерпретациях. В сочетании с 
условно-досрочным освобождением, в отноше-
нии опасных преступников и т.д. Однако данный 
факт не оказал какого-либо влияния на наполне-
ние тюрем, при том что Франция является лиде-
ром в странах Западной Европы по наполнению 
тюрем. Подобные проблемы испытывают и в 
Англии, Уэльсе, Италии, Польше и в Бельгии.

Фактически ЭМ в странах Европейского 
союза вместо альтернативы заключению под 
стражу стал выполнять иные функции и задачи, 
среди которых: 1) дополнительная форма соци-
ального контроля; 2) снижение значимости про-
бации за счет перевода ЭМ в самостоятельную 
форму контроля в некоторых странах (Англия, 
Уэльс, Бельгия, Шотландия); 3) в других странах 
(Австрия, Германия, Нидерланды, Швеция, Швей-
цария), наоборот, повышение роли пробации (ЭМ 
включен в реабилитационные и общественные 
санкции).

Крайне важным для стран ЕС, по сути явля-
ющихся капиталистическими странами, является 
вопрос экономии средств на содержание пре-
ступников. Частные компании продвигающие тех-
нологии ЭМ в качестве аргумента используют 
теорию его экономической выгоды для государ-
ства по сравнению с тюремным заключением.

Изучение научных публикаций зарубежных 
авторов показало, что ежедневные расходы на 
ЭМ составляют от 5 евро в Польше до 100 евро в 
Дании и Норвегии, что гораздо ниже расходов на 
тюремное заключение. Однако при подобном 
подсчете сторонники ЭМ напрочь забывают о 
других еще более дешевых альтернативных санк-
циях ˗ досрочном освобождении, условном осу-
ждении.

Второй ошибкой законодателя в Бельгии, 
Англии, Уэльсе и других странах является игнори-
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рование альтернативных ЭМ санкций для право-
нарушителей с низким уровнем риска, например, 
штрафов и общественных работ.

За рубежом возникают споры о степени 
влияния ЭМ на уровень преступности, в том числе 
повторной (рецидивной), в странах ЕС. ЭМ сле-
дует рассматривать в двух проекциях: 1) как 
часть проводимой исправительными учреждени-
ями и службой пробации реабилитационной 
работы в отношении осужденного; 2) как само-
стоятельную отдельную меру наказания.

В первом случае оценить эффективность 
ЭМ достаточно сложно без проведения сравни-
тельных экспериментальных исследований, 
например, можно было бы создать сопоставимые 
группы условно осужденных с применением ЭМ и 
без него, и в последующем сравнить уровень 
повторной преступности среди исследуемых.

Во втором случае оценить эффективность 
ЭМ несколько легче. Сформулированная зару-
бежными специалистами концепция необходимо-
сти применения ЭМ как самостоятельной санк-
ции не содержит ответа на вполне простой 
вопрос: с какой стати ЭМ должен сократить 
повторную (рецидивную) преступность без соот-
ветствующих мер социальной поддержки со сто-
роны службы пробации? Теоретически осужден-
ный должен всячески избегать нарушения закона 
чтобы не попасть вновь в тюрьму за повторное 
преступление или нарушение условий условного 
(условно-досрочного) освобождения. Однако 
проведенные исследования в области противо-
действия преступности показали, что из двух 
факторов ˗ суровости наказания и неизбежности 
наказания наиболее действенным в борьбе с пре-
ступность оказалось неизбежность наказания, 
что позволяет рассчитывать на определенный 
сдерживающий эффект ЭМ, так как он в разы 
повышает вероятность для преступника быть 
обнаруженным. К негативным сторонам приме-
нения ЭМ зарубежные авторы относят постоян-
ное ношение поднадзорным лицом электронного 
браслета или других устройств, которые узнава-
емы в обществе, а также другие ограничения и 
запреты, налагаемые на правонарушителя, кото-
рые усложняют его повседневную жизнь. Кроме 
того, в качестве проблемы зарубежные ученые 
указывают отсутствие практики зачета времени 
нахождения под ЭМ в срок тюремного заключе-
ния, в отличие от предварительного заключения. 

Приведем ниже результаты конкретных 
исследований зарубежных авторов, посвящен-
ных изучению влияния ЭМ на вровень преступно-
сти. Так, Renzema, Mayo-Wilson приходит к 
выводу, что эффективность ЭМ ограничивается 
временем применения[3]. В исследованиях канад-
ских ученых проводилось сравнение двух групп 
осужденных, в отношении которых применялась 

пробация с помощью обычных методов надзора и 
ЭМ. Проведенный сравнительный анализ не выя-
вил какой-либо разницы по уровню преступности 
между изучаемыми группами осужденных. Более 
того, в отношении значительной части поднад-
зорных лиц, фактически не представлявших 
опасности для общества, пробационных надзор 
мог бы быть проведён обычными методами без 
применения ЭМ[4]. По мнению немецкий ученых 
ЭМ, не показывает какого-либо особенного 
эффекта в предотвращении рецидивов по срав-
нению с другими традиционными санкциями, но 
при этом создает немало проблем в других сфе-
рах повседневной жизни поднадзорных лиц 
(например, стресс в семьях, отражение в обще-
стве на работе и т.д. [5].

Положительную оценку ЭМ получил в иссле-
довании шведских специалистов (Марклунд и 
Холмберг) 2009 г. Однако в данном случае сле-
дует учитывать уникальность применения ЭМ в 
Швеции на всех этапах исполнения наказания и 
после отбытия наказания (трудоустройство, обе-
спечение жильем, применение пробации и т.д.). 

Также эффективность ЭМ была отмечена 
среди лиц со средним и высоким риском, в отли-
чие от правонарушителей с низким риском, у 
которых уровень повторных преступлений не 
изменился [3].

По нашему мнению, наличие у правоохрани-
тельных органов механизма определения места 
положения правонарушителя не может суще-
ственно повлиять на его поведение, как это 
делают различные региональные и федеральные 
программы по реабилитации осужденных и в 
недалеком будущем Федеральный закон от 
06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской 
Федерации». 

Зарубежные специалисты считают, что 
достичь долговременного эффекта от примене-
ния ЭМ возможно лишь в комплексе с иными 
мерами реабилитации и социальной адаптации 
осужденных ˗ лечения от алкогольной и наркоти-
ческой зависимости, управление гневом, обуче-
ние профессии, помощь в поиске работы и 
жилья).

Определенный интерес вызывает исследо-
вание, посвященное оценке влияния ЭМ на уро-
вень повторной преступности, проведенное 
французскими специалистами[7]. В рамках дан-
ного исследования было проведено сравнение 
двух групп осужденных из числа освобожденных 
условно, к которым применялся и не применялся 
ЭМ. Исследование показало более низкий уро-
вень на 14-15% повторной преступности среди 
лиц, к которым применялся ЭМ. В качестве при-
чин более низкого уровня преступности авторы 
исследования указали достаточно частое посе-
щение службой пробации поднадзорных лиц по 



332  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

месту жительства и их трудоустройство. Сказан-
ное позволяет предположить, что на сокращение 
уровня повторной преступности решающее влия-
ние оказал не ЭМ, а все же традиционные проба-
ционных формы контроля. Начиная с 2003 г. 
практика посещения поднадзорных лиц по месту 
жительства службой пробации была упразднена, 
а срок применения ЭМ к осужденным сокращен с 
73 дней до 50 дней, что несомненно в недалеком 
будущем негативно отразиться на состоянии 
рецидивной преступности. 

Таким образом, применение ЭМ в странах 
Западной Европы не оказало какого-либо суще-
ственного влияния на состояние уровня преступ-
ности, в том числе повторной (рецидивной). Наи-
более эффективный результаты ЭМ показал 
лишь в купе с традиционными методами работы 
служб пробации (Швеция, Нидерланды, в некото-
рых случаях в Германия). В качестве самостоя-
тельной санкции ЭМ (Англия, Уэльс, Бельгия) в 
отношении правонарушителей с низким уровнем 
риска показал свою неэффективность.

Применение ЭМ в качестве альтернативы 
предварительному заключению оправдано лишь 
в случаях, когда нет иной альтернативной содер-
жанию под стражей меры пресечения. 

В качестве отдельного примера эффектив-
ности ЭМ следует выделить опыт Германии, в 
которой ЭМ используется крайне ограничено в 
отношении лиц, подлежащих освобождению, но в 
то же время представляющих для окружающих 
потенциальную опасность.
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Аннотация. Целью исследования явились современные правовые и организационные проблемы 
применения и исполнения условного осуждения. Для ее достижения использовался диалектический 
принцип познания окружающей действительности, аналитический и статистический методы, кон-
тент-анализ дефиниций, содержащихся в уголовно-правовом и уголовно-исполнительном законода-
тельстве, ведомственных правовых актах Минюста, ФСИН, МВД и Генпрокуратуры России, научных и 
учебно-методических работах, опубликованных по теме. Определена тенденция применения условно-
го осуждения на современном этапе, ее место в системе уголовных наказаний, влияние на отечествен-
ную уголовную и уголовно-исполнительную политику. Рассмотрены сложившиеся уголовно-правовой 
и уголовно-исполнительной науке подходы в определении понятия и места условного осуждения. Ак-
центировано внимание на возможности рассмотрения условного осуждения как специфического вида 
уголовного наказания, активно применяемого судами и исполняемого УИИ УИС, раскрыты его основ-
ные уголовно-правовые механизмы. Проанализирована практика исполнения условного осуждения, 
сложившаяся в УИИ УИС, в том числе после принятия Федерального Закона № 10-ФЗ 2023 г. «О про-
бации в Российской Федерации», отнесшим нуждающихся условно осужденных к объектам исполни-
тельной пробации. Отмечена роль ведомственного контроля и прокурорского надзора за исполнением 
условного осуждения, соблюдения должностными лицами УИИ закона, прав осужденных, порядка от-
бывания указанного наказания. Установлено, что в настоящее время условное осуждение занимает 
важное место в системе уголовных наказаний, неся в себе помимо правовой, психолого-педагогиче-
скую и воспитательную функции, обеспечивающие цели ресоциализации осужденных, их социальной 
адаптации и социальной реабилитации. Распространённость применения судами и исполнения уголов-
но-исполнительными инспекциями условного осуждения, анализ мнений ученых, их авторская интер-
претация, позволяют отнести условное осуждение к специфическому виду наказаний без изоляции 
осужденных от общества, исполняемых УИИ УИС.  В этой связи представляется целесообразным мо-
дернизировать ст.  73 УК РФ, а также раздел 2 УИК РФ, указав законодательное определение условно-
го осуждения, его места в системе видов уголовного наказания. 

Ключевые слова: условное осуждение, вид наказания, уголовно-исполнительные инспекции, 
осужденные, исполнительная пробация, прокурорский надзор.
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works published on the topic were used. The tendency of application of probation at the present stage, its 
place in the system of criminal punishments, the influence on the domestic criminal and criminal-executive 
policy are determined. The established criminal-legal and criminal-executive science approaches to defining 
the concept and place of probation are considered. The article focuses on the possibility of considering a 
suspended sentence as a specific type of criminal punishment actively applied by courts and executed by the 
UIS UIS, and reveals its main criminal-legal mechanisms. The article analyzes the practice of executing a 
suspended sentence that has developed in the UIS UIS, including after the adoption of Federal Law No. 10-FZ 
of 2023 “On Probation in the Russian Federation”, which classified conditionally sentenced persons in need 
as objects of executive probation. The role of departmental control and prosecutorial supervision over the 
execution of a suspended sentence, compliance by UIS officials with the law, the rights of convicts, and the 
procedure for serving this punishment is noted. It has been established that at present, a suspended sentence 
occupies an important place in the system of criminal punishments, carrying in addition to legal, psychological, 
pedagogical and educational functions that ensure the goals of resocialization of convicts, their social 
adaptation and social rehabilitation. The prevalence of the application of suspended sentences by courts and 
the execution of suspended sentences by criminal-executive inspectorates, the analysis of the opinions of 
scientists, their author’s interpretation, allow us to classify suspended sentences as a specific type of 
punishment without isolating convicts from society, executed by the UIS UIS. In this regard, it seems 
appropriate to modernize Art. 73 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as Section 2 of the 
Criminal Executive Code of the Russian Federation, indicating the legislative definition of suspended sentences, 
their place in the system of types of criminal punishment.

Key words: suspended sentence, type of punishment, criminal-executive inspectorates, convicts, 
executive probation, prosecutorial supervision.

Введение. Важнейшим элементом гумани-
зации уголовной и уголовно-исполнительной 
политики современной России является институт 
условного осуждения, представляющий собой 
специальное смягчение назначенного судом осу-
жденному наказания путем освобождения его от 
отбывания реального наказания, своеобразную 
отсрочку исполнения приговора. Другими сло-
вами, условное осуждение можно рассматривать 
как наказание, которое назначается судебным 
приговором, но не приводится в исполнение в 
течение определенного испытательного срока [1]. 

В настоящее время существует объектив-
ная потребность в комплексном изучении право-
вой природы назначения и исполнения указан-
ного наказания в условиях развития уголовной и 
уголовно-исполнительной политики государства, 
внедрения современных информационных техно-
логий, исполнения наказаний на мировом уровне, 
в соответствии с международными пенитенц2и-
арными стандартами [2, с. 126-133].   Поскольку 
до настоящего времени в отечественном законо-
дательстве отсутствует понятие условного осу-
ждения, отражены лишь процессуальные и уго-
ловно-исполнительные механизмы его реализа-
ции, содержащиеся в УК РФ и УИК РФ [3]. 

Ожидает своего дальнейшего изучения и 
модернизации практика исполнения условного 
осуждения с участием уголовно-исполнительных 
инспекций уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (далее УИИ). Это обу-
словлено, в том числе, статистическими данными, 
представленными Судебным Департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации, 

согласно которым, в последние годы отмечается 
устойчивая тенденция применения судами услов-
ного осуждения. Количество осужденных, к кото-
рым оно применено, колеблется от 160 до 165 
тысяч, что составляет более четверти от их 
общего числа [4].

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовой природы назначения и испол-
нения условного осуждения применялся диалек-
тический принцип познания окружающей дей-
ствительности, аналитический и статистический 
методы, контент-анализ дефиниций, содержа-
щихся в уголовном и уголовно-исполнительном 
законах, ведомственных правовых актах, науч-
ных и учебно-методических работах, опублико-
ванных по теме. 

Основные результаты. Материалы теоре-
тико-правового исследования института услов-
ного осуждения указанными методами позволили 
выделить несколько основных подходов, распро-
странённых среди отечественных правоведов по 
рассматриваемой  проблематике. Первые из них 
предлагают рассматривать условное осуждение 
в качестве независимого вида уголовного наказа-
ния. Здесь можно отметить работы И.И. Карпеца, 
И.С. Ноя, И.Э. Звечаровского и других ученых.

Ю.А.  Кашуба и А.С. Суховеев полагают оце-
нивать условное осуждение как особый порядок 
исполнения приговора, отбывания наказания или 
применения предыдущего решения суда [5, с. 
41-45]. 

Другие ученые относят условное осуждение 
к форме освобождения осужденного от реаль-
ного отбывания наказания, включая отсрочку 



335 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

приведения наказания в исполнение или услов-
ное неприменение определенного уголовного 
наказания, которое было назначено судом [6, с. 
124-133]. 

А.Б. Виноградов и А.П. Чугаев предлагают 
понимать условное осуждение как меру обще-
ственного воздействия или особое воспитатель-
ное средство.

На наш взгляд, наиболее продуктивной, 
подкрепленной уголовно-исполнительным зако-
нодательством и практикой исполнения наказа-
ний, является точка зрения ученых, рассматрива-
ющих условное осуждение как специфический, 
так называемый альтернативный реальному 
лишению свободы вид наказания. Можно согла-
ситься с мнением О.А Буркиной и У.А.Улитиной, 
полагающими, что условное осуждение является 
альтернативной формой наказания, когда подсу-
димый обязуется не совершать преступления в 
течение определенного периода времени и 
выполнять определенные условия, установлен-
ные судом. Условное осуждение может быть 
назначено судом в случаях, когда обвиняемый 
признает свою вину и обещает не нарушать закон 
в будущем. Этот вид наказания может быть назна-
чен как альтернатива реальному заключению в 
тюрьме, особенно в случаях, когда подсудимый 
не совершил тяжкое преступление и имеет шанс 
на реабилитацию. Тем не менее, в случае несо-
блюдения условий условного осуждения, суд 
вправе решить о необходимости отбывания фак-
тического наказания. Таким образом, условное 
осуждение предоставляет подсудимому возмож-
ность исправиться и обойти заключение, требуя 
при этом неукоснительного выполнения задан-
ных условий [7, с.109-112].

В рассматриваемом контексте прав Д.В. 
Ривман, что «условное осуждение по своей юри-
дической природе представляет собой особый 
вид уголовного наказания, которому присущи все 
отличительные черты наказания и которое спо-
собно выполнить и выполняет возложенные 
задачи покарать и перевоспитать преступника, а 
также удержать от совершения преступления как 
его самого, так и других неустойчивых лиц» [8, с. 
144-148]. 

Таким образом, условное осуждение, 
совместно с принудительными воспитательными 
мерами обеспечивает специальное карательное 
воздействие на осужденных. Принудительные 
воспитательные меры, сопровождающие услов-
ное осуждение, охватывают обязательные учеб-
ные программы, психологическую поддержку и 
социальное содействие. Эти меры призваны обе-
спечить комплексный подход к исправлению лич-
ности осужденного, мотивируя его на положи-
тельные изменения. Различные реабилитацион-
ные программы помогают осужденным приобре-

сти навыки, необходимые для полноценной 
интеграции в общество, предлагая, к примеру, 
тренинги по трудоустройству или повышению 
квалификации. Таким образом, оно служит госу-
дарственной реакцией на преступление, приме-
няемой в зависимости от характера и обществен-
ной опасности деяния. Условное осуждение 
направлено на достижение целей уголовного 
права, таких как восстановление социальной 
справедливости, исправление преступника и 
предупреждение дальнейших преступлений.

Законодатель в ст. 73 УК РФ предусмотрел 
так называемый «условный» режим исполнения 
наказания, исключив из него конкретные составы 
преступлений (например, против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, не достиг-
ших 14-летнего возраста и другие).

Дополнительным подтверждением мнения о 
том, условное осуждение следует рассматривать 
как специфическое, альтернативное лишению 
свободы наказание, служит анализ ст. 188 УИК 
РФ, определившей порядок осуществления кон-
троля за поведением условно осужденных, кото-
рый возложен на УИИ, осуществляющие персо-
нальный учет условно осужденных в течение 
испытательного срока, контролирующие с уча-
стием соответствующих служб ОВД соблюдение 
осужденными общественного порядка и исполне-
ния возложенных на них судом обязанностей [9]. 
Более того, законодатель предусмотрел в с. 190 
УИК РФ ответственность условно-осужденных. 
Таким образом, законодательная регламентация 
исполнения условного осуждения и сложившаяся 
практика на данном направлении показывают 
справедливость мнения о целесообразности 
отнесения условного осуждения к специфиче-
скому виду уголовного наказания.

В настоящее время, после принятия в 2023 
году Федерального закона «О пробации в Россий-
ской Федерации» № 10-ФЗ, условно осужденные 
отнесены к объектам исполнительной пробации в 
соответствии с п. 3, ст. 11 указанного правового 
акта. Данная законодательная новелла опреде-
лила новое направление в деятельности УИИ по 
выявлению нуждающихся осужденных в проба-
ционном воздействии, разработке и реализации 
индивидуальных программ [10, с.215-218].

Теоретико-правовое исследование меха-
низмов условного осуждения выявило зависи-
мость эффективности его реализации от каче-
ства ведомственного контроля и прокурорского 
надзора за его реализацией, предусмотренными 
уголовно-исполнительным законодательством, 
Федеральными законами «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» 1992 г., «О пробации в Рос-
сийской Федерации», локальными правовыми 
актами Генпрокуратуры, Минюста и ФСИН Рос-
сии. Деятельность специализированных проку-
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роров на рассматриваемом направлении явля-
ется важным условием обеспечения исполнения 
условного осуждения, соблюдения прав осу-
жденных, установленного законом порядка его 
отбывания [11]. Отметим, что органами прокура-
туры накоплен богатый опыт надзора за законно-
стью исполнения наказаний без изоляции от 
общества [12, с. 10-14]. Представляется целесоо-
бразным его расширение в отношении осужден-
ных условно.

Обсуждение результатов исследования пра-
вового института условного осуждения, особен-
ностей его исполнения УИИ осуществлялось на 
научных форумах:

Межрегиональной научно-практической 
конференции «Исполнение наказаний, не связан-
ных с лишением свободы: исторические, теорети-
ческие, правовые и организационные аспекты», 
проведенной во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России 7 декабря 2023 года. 
Доклад на тему «Организация исполнения нака-
заний без изоляции от общества в развитых зару-
бежных странах: опыт и перспективы использо-
вания в отечественной пенитенциарной прак-
тике»;

Международной научно-практической кон-
ференции «Проблемы правового регулирования 
применения различных видов наказаний: уголов-
но-правовой, криминологический и уголовно-ис-
полнительный аспекты», посвященной 145-летию 
создания уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации и 30-летию со дня обра-
зования учебного заведения, состоявшейся в 
Самарском юридическом институте ФСИН Рос-
сии 11 января 2024 года. Доклад на тему: «Совре-
менные подходы организации исполнения нака-
заний в виде принудительных работ: проблемы и 
перспективы».

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 осуществленного 
теоретико-правового исследования правовых 
механизмов назначения и исполнения условного 
осуждения выявили устойчивую позитивную 
динамику применения судами рассматриваемого 
наказания, свидетельствующего о планомерной 
гуманизации современной уголовной и уголов-
но-исполнительной политики. В настоящее время 
условное осуждение занимает важное место в 
системе уголовных наказаний, неся в себе 
помимо правовой, психолого-педагогическую и 

воспитательную функции, обеспечивающие цели 
ресоциализации осужденных, их социальной 
адаптации и социальной реабилитации.

Распространённость применения судами и 
исполнения уголовно-исполнительными инспек-
циями условного осуждения, анализ мнений уче-
ных, их авторская интерпретация, позволяют 
отнести условное осуждение к специфическому 
виду наказаний без изоляции осужденных от 
общества, исполняемых УИИ УИС.  В этой связи 
представляется целесообразным модернизиро-
вать ст.  73 УК РФ, а также раздел 2 УИК РФ, ука-
зав законодательное определение условного осу-
ждения, его места в системе видов уголовного 
наказания. 

Список литературы:

[1] Уголовное право России. Особенная 
часть: Учебник // Ковалев О.Г., Баев О.Я. Москва, 
2007. 374 с.         

[2] Вилкова А.В., Ковалев О.Г. Исполнение 
наказаний на мировом уровне: перспективы раз-
вития // В сборнике: Научные труды ФКУ НИИ 
ФСИН России. Научно-практическое ежеквар-
тальное издание. ФКУ НИИ ФСИН России. 
Москва. 2022. С. 126-133.

[3] Комментарий к уголовно-процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный). М. Дашков и К. 2005. 21 с. 

[4] Судебная статистика РФ. Официальный 
сайт / http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/12/s/8 / 
(дата обращения  21.08.2024).

[5] Кашуба Ю.А., Суховеев А.С. Условное 
осуждение как основная альтернатива примене-
ния иных видов уголовного наказания // Юри-
стъ-Правоведъ. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. 
юрид. ин-та МВД РФ, 2005, № 4. С. 41-45

[6] Некрасов А.П. Условное осуждение как 
вид освобождения от наказания: российский и 
зарубежный опыт // Уголовное наказание в Рос-
сии и за рубежом: теория и практика. Сборник 
материалов международной научно-практиче-
ской конференции (Вологда, 7 декабря 2004 г.): В 
3-х частях. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2005, 
Ч. 2.  С. 124-133.

[7] Буркина О.А., Улитина У.А. К вопросу о 
повышении эффективности условного осужде-
ния // Пробелы в российском законодательстве. 
2018. № 2. С. 109-112.

[8] Ривман Д.В. О юридической природе 
условного осуждения и участии общественности 
в перевоспитании условно осужденных. // Вест-
ник ЛГУ. 2016. № 23. С. 144-148.

[9] Комментарий к уголовно-исполнитель-
ному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) // Бриллиантов А.В., Геранин В.В., Зубарев 
С.М., Дубровицкий Л.П., Епанешников В.С., Каза-
кова В.А., Ковалев О.Г., Куденеев С.В., Лысягин 



337 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

О.Б., Лядов Э.В., Михлин А.С., Селиверстов В.И., 
Филимонов О.В. Москва, 2011. 

[10] Ковалев О.Г. Актуальные вопросы 
соблюдения закона при реализации исполнитель-
ной пробации // Право и управление. 2024. № 3. 
С. 215-218.

[11] Настольная книга прокурора / Аберхиев 
Э.Р., Александрова Л.И., Андреев Б.В., Андриа-
нов М.С., Артемов В.В., Ашиткова Т.В., Беллевич 
А.Ю., Бессарабов В.Г., Борисов С.В.,      Брилли-
антов А.В., Будай С.Н., Буланова Н.В., Бут Н.Д., 
Викторов И. С., Винокуров А.Ю., Воеводина Т.Г., 
Воронов А.Д., Городков Ю.А., Григорьев Д.В.,  
Гришин А.В. и др. Практическое пособие /Сер. 9. 
Профессиональная практика. (3-е издание, пе- 
реработанное и дополненное). Москва, 2014. 
1139 с.  

[12] Ковалев О.Г., Семенова Н.В.  Прокурор-
ский надзор за законностью исполнения наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества, на 
современном этапе реформирования // Уголов-
но-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2021. № 5. С. 10-14.

Spisok literatury:

[1] Criminal Law of Russia. Special Part: Text-
book // Kovalev O.G., Baev O.Ya. Moscow, 2007. 
374 p.

[2] Vilkova A.V., Kovalev O.G. Execution of Pun-
ishments at the Global Level: Development Pros-
pects // In the collection: Scientific Works of the Fed-
eral Penitentiary Service Research Institute of Rus-
sia. Scientific and Practical Quarterly Publication. 
Federal Penitentiary Service Research Institute of 
Russia. Moscow. 2022. Pp. 126-133.

[3] Commentary on the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation (article by article). M. 
Dashkov and K. 2005. 21 p.

[4] Judicial Statistics of the Russian Federation. 
Official Website / http://stat.api-press.rf/stats/
ug/t/12/s/8 / (accessed 08/21/2024).

[5] Kashuba Yu.A., Sukhoveev A.S. Conditional 
sentence as the main alternative to applying other 

types of criminal punishment // Jurist-Pravoved. 
Rostov-on-Don: Publishing house of the Rostov. 
legal. in-ta MVD RF, 2005, No. 4. Pp. 41-45

[6] Nekrasov A.P. Conditional sentence as a 
type of release from punishment: Russian and for-
eign experience // Criminal punishment in Russia 
and abroad: theory and practice. Collection of mate-
rials of the international scientific and practical con-
ference (Vologda, December 7, 2004): In 3 parts. 
Vologda: VIPE FSIN of Russia, 2005, Part 2. Pp. 124-
133.

[7] Burkina O.A., Ulitina U.A. On the issue of 
increasing the effectiveness of conditional sentence 
// Gaps in Russian legislation. 2018. No. 2. P. 109-
112.

[8] Rivman D.V. On the legal nature of probation 
and public participation in the re-education of proba-
tioners. // Bulletin of Leningrad State University. 
2016. No. 23. P. 144-148.

[9] Commentary on the Criminal Executive 
Code of the Russian Federation (article by article) // 
Brilliantov A.V., Geranin V.V., Zubarev S.M., Dubrovit-
sky L.P., Epaneshnikov V.S., Kazakova V.A., Kovalev 
O.G., Kudeneev S.V., Lysyagin O.B., Lyadov E.V., 
Mikhlin A.S., Seliverstov V.I., Filimonov O.V. Moscow, 
2011.

[10] Kovalev O.G. Current issues of compliance 
with the law during the implementation of executive 
probation // Law and Management. 2024. No. 3. P. 
215-218.

[11] Handbook of the prosecutor / Aberkhiev 
E.R., Aleksandrova L.I., Andreev B.V., Andrianov 
M.S., Artemov V.V., Ashitkova T.V., Bellevich A.Yu., 
Bessarabov V.G., Borisov S.V., Brilliantov A.V., Budai 
S.N., Bulanova N.V., But N.D., Viktorov I.S., Kurov 
A.Yu., Voevodina T.G., Voronov A.D., Gorodkov Yu.A., 
Grigoriev D.V., Grishin A.V. and others. Practical 
guide / Ser. 9. Professional practice. (3rd edition, 
revised and expanded). Moscow, 2014. 1139 p.

[12] Kovalev O.G., Semenova N.V. Prosecutor’s 
supervision over the legality of the execution of pun-
ishments not related to isolation from society at the 
current stage of reform // Criminal-executive system: 
law, economics, management. 2021. No. 5. P. 10-14.



338  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

МАЛЫШЕВА Елена Юрьевна,
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права
 и гражданского процесса, 
ННГУ имени Лобачевского,

e-mail: e-malysheva@list.ru

ТЕХНО-ПРАВО: ПОИСК АДЕКВАТНОЙ МЕТОДОЛОГИИ  
В УСЛОВИЯХ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Аннотация. Новый социотехнический контекст требует не столько обновленных форм, способ-
ных по парадигмам системной методологии встроиться в действующую систему мироустройства, 
сколько изменения структуры элементов ее составляющих, их иной иерархии в этой системе, а также 
изменения содержательной составляющей как элементов системы, так и системы в целом, путем воз-
можного появления в ней новых элементов. 

В этом контексте акцент статьи направлен прежде всего на адекватный времени методологиче-
ский поиск, в котором мы попытаемся в ракурсе поставленных вопросов отойти от господствующего 
в российской юридической науке системно-функционального подхода, традиционно представленного 
в господствующем до сего времени позитивизме, при котором «структура» и «функция» рассматрива-
ются в единстве. 

 На данном этапе, следуя канонам индуктивного метода, полагаем оправданным исследо-
вать техно-право через его сегменты, посредством выявления самих сегментов, возможной выра-
ботки внутри технической составляющей каждого сегмента правовых компонентов в целях адапта-
ции комбинированной социотехнической реальности к традиционной для правовой системы реаль-
ности. Следуя тезису о невозможности исследования изменений права вне связи с изменениями в 
обществе и государстве, полагаем, что необходимость выделения сегментов распространяется на 
все социальные образования. Следует потенциально оценить попытки применения сетевого и си-
нергетического подходов при исследованиях государственно-правовой проблематики, осложнён-
ной наличием «технического» и/или «технологического» элементов в условиях социотехнической 
реальности. 

Ключевые слова: социотехническая реальность; техно – право; техно-регулирование; соотно-
шение системного, сетевого и синергетического подходов; сегментация и многомерность как основ-
ные методологические факторы социотехнической методологии.
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TECHNO-LAW: THE SEARCH FOR AN ADEQUATE METHODOLOGY 
IN THE CONTEXT OF SOCIOTECHNICAL REALITY

Annotation. The new sociotechnical context requires not so much updated forms capable of integrating 
into the current world order system according to the paradigms of the system methodology, as changes in the 
structure of the elements of its components, their different hierarchy in this system, as well as changes in the 
content component of both the elements of the system and the system as a whole, through the possible 
appearance of new elements in it. In this context, the focus of the article is primarily aimed at a methodological 
search adequate to the time, in which we will try to move away from the systemic-functional approach 
prevailing in Russian legal science, traditionally represented in the positivism prevailing to this day, in which 
“structure” and “function” are considered in unity. At this stage, following the canons of the inductive method, 
we consider it justified to explore techno-law through its segments, by identifying the segments themselves, 
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and the possible development of legal components within the technical component of each segment in order 
to adapt the combined sociotechnical reality to the reality traditional for the legal system. Following the thesis 
that it is impossible to study changes in law outside of connection with changes in society and the state, we 
believe that the need to allocate segments extends to all social formations. Attempts to apply network and 
synergetic approaches in the research of state-legal issues complicated by the presence of “technical” and/
or “technological” elements in the conditions of sociotechnical reality should be potentially evaluated.

Key words: sociotechnical reality; techno – law; techno-regulation; correlation of systemic, network 
and synergetic approaches; segmentation and multidimensionality as the main methodological factors of 
sociotechnical methodology.

Новый социотехнический контекст тре-
бует не столько обновленных форм, 

способных по парадигмам системной методоло-
гии встроиться в действующую систему мироу-
стройства, сколько изменения структуры элемен-
тов ее составляющих, их иной иерархии в этой 
системе, а также изменения содержательной 
составляющей как элементов системы, так и 
системы в целом, путем появления в ней новых 
элементов. Заметим, что анализ систем может 
быть не только структурно-функциональным, но 
и морфологическим, в котором исследуются вза-
имосвязи элементов системы, генетическим, с 
соответствующим анализом причин, тенденций 
или прогнозов, анализ с помощью «аналогов» 
элементов и т.д. 

Некоторые исследователи выдвигают гипо-
тезу не только об автономном существовании 
цифрового пространства, но и о наличие у 
последнего собственных принципов и функций [1; 
С. 230–253].  

Известно, что логика применения систем-
ного подхода может быть представлена, в том 
числе, и через ряд последовательностей, среди 
которых выделяется: системно-элементный уро-
вень (определяется набор элементов системы), 
системно-структурный уровень (определяются 
границы и расположение элементов), систем-
но-функциональный уровень (определяются 
функции каждого из элементов).

Полагаем, что в условиях социотехнической 
реальности функции государственно-правовых 
образований, а также их сущность меняется. В 
связи с чем возникают вопросы, формулировки 
которых на данном этапе исследования могут 
послужить в дальнейшем положительной аргу-
ментации основного нашего тезиса в отношении 
обособления «техно-права», в том числе, с уче-
том новых методологических концептов. 

Обращение к функциональной характери-
стике права в условиях формирования концеп-
ции техно-права обусловлено, в том числе, необ-
ходимостью выделения технического [2;]  и/
или технологического регулирования именно 
через функциональную составляющую. 

Очевиден вопрос по целям и задачам пра-
вового регулирования: нужны ли новые функции 

права «постмодерна»? или какое новое содержа-
ние известных функций права для этих трансци-
плинарных объектов??? Принципиальный вопрос 
о сочетании либо вообще замене функциональ-
ного подхода на синергетический???

Постановочные вопросы нам видятся в сле-
дующем:

 – о каких функциях права идет речь в ситуа-
ции, когда в доктрине большинство функ-
ций права дублируют функции государства 
(причем современная ситуация не меняется 
по сравнению с научными работами пери-
ода развитого социализма)?

 – какие функции даже если их дифферциро-
вать, первичны? 

 – так ли уж взаимосвязаны функции с сущ-
ностными характеристиками? 

 – существуют ли автономные функции у 
общества, иные чем у права и государства? 

 – при переходе к эпохе техно нужно ли выяв-
лять новые функции или менять содержа-
ние уже известных?

 – как сочетаются между собой традиционное 
исследование функций через категории 
«реализация» или «осуществление» и их 
содержание (по факту неисследованное 
ранее, но возможно необходимое в техно- 
правовой реальности)?

 – что будет матрицей или ядром социальной 
системы в эпоху техно: право или обще-
ство?  И однородно ли это ядро? 
Выделенный в формулировке настоящей 

работы акцент в отношении поиска адекватной 
методологии для техно-права отнюдь не означает 
отказ от системной парадигмы. Так, при обраще-
нии к системно-синергетической парадигме в 
качестве ее базовых установок называют такие 
факторы как самоорганизацию, открытость 
системы и очевидный междисциплинарный 
характер. Более того известны попытки не только 
обосновать синергетические правовые аналогии, 
но и оценить качество синергетических моделей 
в праве [3; С.12]. 

Разделение геопространства и киберпро-
странства требует также применение «простран-
ственных» критериев и выделение в них соответ-
ствующих времени новых позиций, которые бы в 



340  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

должной мере способствовали   выявлению сущ-
ностной экспликации социотехнической реально-
сти в данном случае идет речь о такой категории 
как «среда». 

Если определить функции не как направле-
ния или воздействие, а как связи между ядром 
(или между сегментами ядра) и элементами сети, 
а также как связи между элементами сети, то 
меняет ли наличие «техно элемента» эту сетевую 
картину? И где может быть он расположен, либо 
где он не может быть расположен??? И только 
тогда можно говорить об обособлении технорегу-
липования и соответственно развивать дальше 
доктрину техно-права и его элементарную струк-
туру.

Следует различать сущность государства и 
права и их функции, сущность должна опреде-
ляться исходя из целостной структурной картины 
мироустройства, а не из направлений, носящих 
временной исторический и изменчивый и дина-
мический характер, и даже не «условных» воз-
действий, так как не доказано какой объект и на 
что воздействует. 

Для выяснения сущности основных соци-
альных институтов предлагаем их не рассматри-
вать как единые и целостные феномены, а вна-
чале сегментировать. Предлагаем применить 
теорию «расщепления» и в сегментах попытаться 
обнаружить иерархические элементы, действую-
щие как на постоянной или временной основе. 
При таком подходе сущность целостного соци-
ального объекта не меняется, но при этом могут 
видоизменяться параметры его сегментов, либо 
сами сегменты.  Очевидно это потребует пере-
смотра традиционных общефилософских прин-
ципов-аксиом, в частности часть-целое. То есть 
целое не всегда может быть представлено через 
качественные характеристики его частей. Более 
того у целого и его частей может быть, как раз-
ные функции, так и неоднородная сущность.

Так, в социотехническом ракурсе явно вос-
требованы исследования феноменов: виртуаль-
ный субъект, виртуальный объект.

Устоявшиеся стараниями философии дихо-
томические пары, долгие столетия жестко проти-
вопоставляемые друг другу, но по своей сути вза-
имосвязанные такие как: «форма и содержание», 
«объект и субъект», «часть и целое» и пр., тре-
буют своего «постпрочтения» при обстоятель-
ствах, вследствие которых в самой философской 
науке заявляется о «коээволюции», «постгума-
низме», ««метаправе» (нужны сноски) и конечно 
же «социотехнической реальности», представ-
ленной на данном этапе  

А дихотомическая пара «объект и субъект», 
динамично трансформировалась в так называе-
мую «субъект-объектную» парадигму, послужив-

шую в том числе одним из оснований для разра-
ботки сетевой методологии, радикальной разно-
видностью которой является «акторно-сетевая» 
теория объекта, субъект-объектных, межсубъ-
ектных и межобъектных взаимодействий. 

Дихотомическая пара «часть и целое» трак-
туется в современных (особенно в междисципли-
раноных) исследованиях также далеко не одно-
значно.   В научной литературе на основе… 
исследования функций частей и целого отмечено, 
что функции целого могут не коррелироваться с 
функциями его частей, у целого могут быть не 
совпадающие параметры с параметрами или 
качествами отдельных его частей. В теории 
систем это обозначается термином «эмерджент-
ность».

В заключении следует сделать несколько 
базовых и очевидно первоначальных выво-
дов-предложений, затрагивающих функциональ-
ную сферу права в социотехническом контексте, 
которые позволят наметить в тезисном варианте 
пути решения отдельных поставленных выше 
вопросов, а также послужить предложением для 
потенциального решения других поставленных 
вопросов в будущих научных изысканиях.

Выводы-предложения с позиций «корректи-
ровки» функционирования социальных институ-
тов с позиций социотехнической реальности:

1. Необходима корректировка сущностной и 
функциональной характеристик действую-
щих социальных институтов, посредством 
выделения в них соответствующих времени 
сегментов;

2. Необходима дифференциация правового 
регулирования на техническое, технологи-
ческое и этическое;

3. Выводы-предложения с позиций «автоном-
ной» социотехнической реальности:

4. Следует признать факты существования, 
пока не юридической легитимации, вирту-
альной и дополненной реальностей, как 
форм существования социотехнической 
реальности;

5. Следует признать техно - право и техно-ре-
гулирование в качестве элементов социо-
технической реальности;

6.   Выводы-предложения с методологиче-
ских позиций:

7. Системно-функциональный подход, себя 
исчерпал преобладает позитивная теория; 
так как для линейного и позитивного права. 
Элементы системы рассматриваются им в 
рамках и параметрах однопродковости и 
как правило в рамках одного уровня;

8. Сетевой подход принципиально не отрицая 
системные компоненты, исследует не 
столько элементы, сколько специфику свя-
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зей между ними. Исходя из этого сами эле-
менты могут быть любыми в том числе с 
явно несопоставимыми свойствами;

9. Признать сегментацию и многомерность 
как основные методологические факторы 
социотехнической методологи и как прояв-
ления синергетической методологии. 
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В наши дни постоянно разрабатываются и 
распространяются всё более совершен-

ные технологические средства и инструменты, 
призванные упрощать многие сферы жизнедея-
тельности человека и выполнять те или иные 
задачи.

Развитие современных технологий достигло 
того уровня, что на сегодняшний день многие тех-
нологические средства и инструменты могут не 
только выполнять вместо человека те или иные 
механические задачи, не требующие больших 
умственных и временных затрат, но и создавать 
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полноценные произведения живописи, литера-
турные произведения, музыкальные компози- 
ции.

Скорость же распространения таких техно-
логий среди обычных пользователей с помощью, 
в том числе, глобальной сети Интернет просто 
поражает воображение.

Вместе с тем, развитие новых технологий 
вызывает и ряд трудностей, с которыми сталки-
вается общество. В частности, всё чаще возни-
кает вопрос – возможно ли распространение 
существующего правового регулирования на 
сферу работы данных технологий или же необхо-
дима разработка новых нормативных актов, кото-
рые могли бы её регулировать?

Одним из примеров технологических 
средств, которые стремительно развиваются и 
распространяются среди пользователей, в насто-
ящее время является искусственный интеллект, 
одной из разновидностей которого является 
«генеративный» искусственный интеллект.

Какого-либо единого определения «генера-
тивного искусственного интеллекта» в настоящий 
момент времени в научной доктрине или в дей-
ствующем законодательстве не сформировано.

Для правильного понимания сущности дан-
ного явления можно взять за основу определе-
ние, разработанное Бюром авторских прав США, 
которое рассматривает генеративный искус-
ственный интеллект (generative AI) в качестве тех-
нологии, способной созавать тот или иной тек-
стовый, визуальный или звуковой материал, обу-
чаясь на огромном количестве ранее существо-
вавших работ, созданных человеком, и используя 
выводы из этого обучения для создания нового 
контента [1].

Иными словами, общий принцип работы 
генеративного искусственного интеллекта заклю-
чается в создании того или иного материала по 
заданию пользователя, основываясь на суще-
ствующих базах данных, содержащих информа-
цию о существующих работах других авторов. 
Иными словами, искусственный интеллект может 
самодостаточно, без какого-либо вмешательства 
человека создавать новые работы.

Стоит сказать, что в музыкальной сфере 
данная технология значительным спросом. В 
2018 г. даже был выпущен альбом американской 
исполнительницы Тэрин Саузерн (Taryn Southern), 
в котором не только музыка, но и видеоряд к 
большей части песен были полностью созданы с 
помощью искусственного интеллекта Amper [2].

С точки зрения написания музыки искус-
ственный интеллект позволяет создавать абсо-
лютно новое, специфическое звучание, непохо-
жее на записанные с помощью традиционных 
музыкальных инструментов композиции, имити-
руя существующие стили и интересные особен-

ности других произведений, минуя при этом зна-
чительные временные затраты на запись, сведе-
ние и обработку каждой отдельной звуковой пар-
тии.

Тем не менее, с распространением специ-
альных компьютерных программ и приложений 
для написания музыки, в которых используются 
алгоритмы работы искусственного интеллекта, в 
научной доктрине возникает всё больше дискус-
сий относительно возможности правовой охраны 
музыкальных композиций, созданных с помощью 
данной технологии.

С точки зрения действующего российского 
законодательства, в соответствии с положени-
ями ст. 1257 и 1259 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) [3], 
установлены два условия правовой охраны объ-
ектов авторских прав:

1. творческий характер произведения;
2. выражение в какой-либо внешней объек-

тивной форме.
По мнению О.С. Иоффе [4], В.И. Серебров-

ского [5], В.А. Дозорцева [6] в качестве «творче-
ского характера» произведения следует пони-
мать отражение в охраняемом произведении лич-
ности и индивидуальности автора, а также его 
уникального авторского стиля, личного отпе-
чатка.

Также необходимо отметить, что норма п. 1 
ст. 1228 ГК РФ прямо закрепляет, что автором 
результата интеллектуальной деятельности 
может являться только гражданин.

Таким образом, исходя из совокупного тол-
кования означенных правовых норм, можно при-
йти к выводу о том, что в настоящее время дей-
ствующее законодательство предоставляет пра-
вовую охрану исключительно объектам, создан-
ным человеком.

Во-первых, в случае с написанием произве-
дений с помощью технологий искусственного 
интеллекта теряется критерий творческого 
вклада создателя [7].

По мнению В. Витко, создавая какой-либо 
объект, искусственный интеллект не создает пер-
воначально в своем внутреннем мире определён-
ный образ мысли, чтобы потом отделить его во 
внешний мир, а лишь воспроизводит отдельные 
признаки уже существующих объектов [8].

При этом, искусственный интеллект рабо-
тает по принципу «чёрного ящика», когда даже 
его разработчики не могут предугадать конечный 
результат, который будет создан по итогу работы.

В зарубежной научной доктрине в целях 
разделения деятельности искусственного интел-
лекта от творчества человека, даже используется 
такой термин, как «computational creativity» или 
«artificial creativity» (в русской транскрипции - 
«вычислительная креативность») [9].
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Во-вторых, сам искусственный интеллект не 
может признаваться автором, т.е. создателем той 
или музыкальной иной композиции в силу прямых 
указаний закона, поскольку не является субъек-
том права в принципе. 

И решение данного вопроса по существу 
заключается лишь в признании искусственного 
интеллекта субъектом права. По мнению некото-
рых авторов, нельзя отрицать данную возмож-
ность в ближайшем будущем, однако пока что 
для признания в качестве субъекта права искус-
ственный интеллект не обладает полной самосто-
ятельностью и автономностью от человека, а 
выступает лишь инструментом, который исполь-
зуется людьми для генерации тех или иных работ 
и материалов [10].

Иными словами, представляется, что дан-
ный вопрос рассматривается исключительно на 
будущую перспективу и не стоит на повестке бли-
жайших лет.

Также, как отмечает С.А. Мокрушина, не 
стоит забывать о том, что наделение искусствен-
ного интеллекта правосубъектностью потребует 
коренного изменения существующего законода-
тельного порядка [11].

В целом, установленный российским зако-
нодателем «человекоцентрический» подход по 
вопросу правовой охраны произведений, созда-
ваемых с помощью искусственного интеллекта, 
находит отражение и в зарубежном законода-
тельстве и судебной практие.

Так, например, в США широко известно 
решение Апелляционного окружного суда Кали-
форнии по делу Naruto v Slater, по итогам рассмо-
трения которого суд пришёл к выводу о том, что 
для предоставления объекту правовой охраны 
авторским правом, он должен быть создан чело-
веком. В отношении же объектов, созданных 
искусственным интеллектом, правовая охрана не 
будет распространяться [12].

В соответствии с австралийским Законом 
об авторском праве 1968 г. (Copyright Act 1968) 
есть ряд требований к произведению, необходи-
мых для осуществления охраны авторских прав. 
В частности, произведение должно быть явля-
ються результатом творческой работы (а не копи-
рованием элементов из других произведений) и 
исходить от автора, в качетстве которого опреде-
ляется исключительно человек [13].

В соответствии с Кодеком законов о защите 
интеллектуальной собственности во Франции 
1992 г. право авторства «прилагается к его пер-
соне» [14], т.е. автором объектов интеллектуаль-
ной собственности может быть исключительно 
человек. Аналогичный подход действует и в Гер-
мании.

Вместе с тем, решение вопроса правовой 
охраны музыкальных произведений, созданных с 

помощью искусственного интеллекта, решение 
данного вопроса не является таким однозначным 
и требует анализа каждого конкретного случая 
использования данной технологии со стороны 
пользователей.

Непредоставление правовой охраны объек-
там, в процессе создания которых применяются 
технологии искусственного интеллекта, не во 
всех случаях является верным. Такой подход 
игнорирует многие технические аспекты работы 
существующих на сегодняшний день специаль-
ных программ и приложений для написания 
музыки, в основе которых заложены алгоритмы 
работы искусственного интеллекта.

Исходя из классификации, предложенной 
М.Е. Гуровой, по формальным признакам, подоб-
ные программы и приложения могут быть разде-
лены на три группы (в зависимости от степени 
влияния искусственного интеллекта на процесс 
создания того или иного объекта):

 – программы, имеющие слабое влияние на 
финальный результат работы (когда искус-
ственный интеллект выступает в качестве 
авторедактора, исправляя те или иные сти-
листические ошибки и не влияя на содержа-
ние работы);

 – программы, выступающие в качестве 
инструмента при создании работ (когда 
искусственный интеллект редактирует текст 
или музыку, но его функционал подчиняется 
ограниченным параметрам, заданным поль-
зователем);

 – программы, финальный результат которых 
непредсказуем (те случаи, когда искус-
ственный интеллект имеет полную самосто-
ятельность в процессе создания работ) [15].
Анализируя представленную классифика-

цию, можно прийти к выводу о том, что про-
граммы, в основе которых заложены алгоритмы 
работы искусственного интеллекта, существенно 
отличаются друг от друга в зависимости от сте-
пени влияния пользователя на итоговый резуль-
тат.

Это могут быть как программы, являющи-
еся вспомогательными инструментами при 
воплощении конкретной творческой идеи в 
результат и предоставляющие пользователю воз-
можность активного участия в процессе созда-
ния объекта, так и программы, предполагающие 
лишь чисто механическое введение пользовате-
лем общих параметров в систему, имеющие воз-
можность самостоятельного создания работ без 
участия человека (т.е. имеющие полную автоном-
ность в творческом процессе).

Именно поэтому, представляется, что ана-
лиз вопроса значительности или незначительно-
сти творческого вклада пользователя в процесс 
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создания объекта будет являться ключевым в 
целях разрешения неопределённости разреше-
ния неопределённости относительно правовой 
охраны музыкальных композиций, создаваемых с 
помощью искусственного интеллекта, с точки 
зрения действующего законодательства.

В целях иллюстрации данного вопроса 
стоит более подробно остановиться на принци-
пах работы конкретных компьютерных программ 
и приложений по написанию музыки, использую-
щих алгоритмы искусственного интеллекта.

Исходя из представленной выше автором 
данной статьи двух типовой классификации, в 
качестве примера программ первого типа можно 
привести проект Jukebox компании OpenAI, спо-
собный писать полноценные 1–2-минутные ком-
позиции вместе с текстом, исполненным голосом 
выбранного исполнителя, а также инструмен-
тальную часть в выбранных пользователем жанре 
и стилистике [16].

Сюда же относится проект AIVA (Artificial 
Intelligence Visual Artist) компании AIVA Techno-
logies, позволяющий создавать саундтреки и 
фоновую музыку к фильмам, видеоклипам, 
рекламным и развлекательным роликам. Вся 
музыка создаётся на основе более 30 000 шабло-
нов, использующих отличительные особенности 
из произведений других авторов, а также на 
основе определённых разработчиками правил 
построения музыки [17].

Данный проект позволяет пользователю в 
течение 3–5 минут получить музыкальную компо-
зицию исходя из заданного запроса - в выбран-
ных жанре, стилистике, определённой продолжи-
тельности. Вместе с тем, AIVA не способен созда-
вать какие-либо полноценные осмысленные тек-
сты, очень часто генерирует несвязную болтовню 
[18].

Выпущенное в 2024-ом году веб-приложе-
ние Suno позволяет пользователям в специаль-
ном окне в свободной форме задавать тематику, 
жанр и настроение композиции, которую они 
хотят получить, не вдаваясь при этом в каки-
е-либо технические детали. Уже через несколько 
минут сервис сгенерирует два готовых варианта 
звуковых дорожек по запросу пользователя, наи-
более понравившуюся из которых пользователь 
может сохранить на устройство [19].

Также указанная программа позволяет гене-
рировать только мелодию композиции к уже 
готовому тексту. Подобный функционал может 
использоваться, например, в целях создания 
неожиданных инструментальных каверов на уже 
известные лирические песни в жанре поп-музыки 
[20].

Очевидным минусом подобного рода проек-
тов является отсутствие уникальности создавае-

мых ими музыкальных композиций, поскольку 
искусственный интеллект анализирует находя- 
щиеся в его базе данных произведения других 
авторов и, путём их использования в качестве 
исходного образца, генерирует некий материал, 
заимствующих отличительные признаки других 
работ.

Как следствие, в указанных случаях воз-
можны факты нарушения авторских прав правоо-
бладателей оригинальных музыкальных произве-
дений и возникновения в перспективе судебных 
разбирательств. Уже сейчас известны первые 
случаи блокировки музыки, созданной с помо-
щью искусственного интеллекта, стриминговыми 
сервисами Apple Music и Spotify на основании 
официальных претензий от музыкальных лейблов 
[21].

Кроме того, фактически в перечисленных 
случаях создание искусственным интеллектом 
музыкальных произведений происходит самосто-
ятельно и автономно, без какого-либо значитель-
ного творческого вклада пользователя, основная 
деятельность которого ограничивается формаль-
ным определением общий стилистики и жанра 
композиции. Т.е., какое-либо мысленное опреде-
ление содержательной части работы, а затем и 
участие в процессе его воплощения в какую-либо 
форму попросту отсутствует.

Если же вести речь о втором типе программ 
для написания музыки, также основанных на 
алгоритмах работы искусственного интеллекта, 
то в указанном случае пользователи не только 
задают необходимые параметры композиции, 
касающиеся внешней формы и общих характери-
стик произведения, но и участвуют в определе-
нии содержательной части работы.

Так, например, проект Amper Music позво-
ляет пользователю выбирать один из пяти доступ-
ных жанров музыки, настроение композиции, а 
затем, после создания программой предвари-
тельной версии сгенерированного материала (на 
основе библиотеки сэмплов), редактировать его, 
добавлять и удалить инструменты, изменять 
тональность, ритм, темп игры и прочие параме-
тры, добавлять собственный мелодический рису-
нок (т.е. существенно изменять сгенерированный 
искусственный интеллектом результат) [22].

Другим вариантом представленного типа 
программ является выпущенный в 2023 г. проект 
Pack Generator, который, в отличие от предыду-
щего примера, позволяет пользователю вообще с 
нуля создавать несколько вариантов аудиосэм-
плов на основе подобранных им музыкальных 
инструментов, придуманного ритма, темпа и 
мелодического рисунка звуковой дорожки, а 
затем уже дорабатывать понравившуюся версию 
и экспортировать её в формат MIDI.
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Основной принцип работы искусственного 
интеллекта в данной программе заключается в 
том, что он берёт на себя задачи по автоматиче-
ской записи, редактированию сэмплов, сведению 
и мастерингу придуманных пользователем звуков 
синтезаторов, барабанных или гитарных партий, 
подробно расписанных им в специальном окне 
программы Pack Generator [23].

В двух приведённых примерах искусствен-
ный интеллект не является непосредственным 
создателем музыкальных композиций, а высту-
пает лишь неким дополнительным инструментом 
композитора, автоматизирующим решение мно-
гих технических задач на запись композиции, 
которые обычно требуют значительных времен-
ных и финансовых затрат, а также упрощающим 
фактическое воплощение в результат творче-
ского видения автора.

И в отличие от первого типа программ, 
использующих алгоритмы работы искусствен-
ного интеллекта, в данном случае отсутствует 
прямое нарушения прав в виде заимствований 
элементов оригинальных музыкальных компози-
ций. И даже профессиональному слушателю 
будет сложно отличить, что создаваемые звуко-
вые дорожки были созданы с использованием 
искусственного интеллекта.

В случае с Amper Music Pack Generator раз-
работчики данный проектов даже предусмотрели 
дополнительно используют встроенную систему 
антиплагиата, проверяющую создаваемую поль-
зователем композицию на частичный или полный 
плагиат в своей базе данных [24].

Также в приведённых примерах возможно 
отследить творческий вклад пользователя в про-
цесс записи и обработки музыки, когда его дея-
тельность сводится не просто к механическому 
запуску процесса генерации работы, а представ-
ляет собой осознанную творческую деятельность 
по предопределению содержательной части ком-
позиции. 

При этом, описываемый творческий вклад 
пользователя возможно идентифицировать и 
рассматривать самостоятельно от работы самого 
искусственного интеллекта.

Ряд зарубежных исследователей как раз 
придерживаются подхода, согласно которому 
признание правовой охраны на произведения, 
создаваемые с помощью искусственного интел-
лекта, зависит от уровня вовлечённости пользо-
вателя в процесс создания объекта авторских 
прав.

По мнению исследователя Анны Рамальо, 
если в создании оригинального произведения 
достаточно человеческого вклада, то защита 
авторских прав будет доступна, хотя бы в отно-
шении созданной человеком части произведения. 

При этом, автор не исключает, что могут возни-
кать случаи, когда вклад человека и искусствен-
ного интеллекта будет достаточно сложно разде-
лить [25].

С точки зрения швейцарских учёных Бурсье 
Даниэля и Филиппи Примаверы, в каждом кон-
кретном случае создания работ с использова-
нием искусственного интеллекта необходимо 
оценивать степень человеческого вклада на 
основании следующих критериев: 1) участие 
автора в определении того, какой будет новая 
работа (дизайн объекта, программирование кода 
– т.е., установление задания нейросети); 2) уча-
стие автора в дальнейшем творческом процессе 
определения содержательной части новой 
работы (помимо определения её дизайна и про-
граммирования кода) [26].

Исходя из указанного подхода, пользова-
тели, использующие искусственный интеллект 
редко будут признаваться авторами новой 
работы, за исключением тех случаев, когда искус-
ственный интеллект используется пользовате-
лями в качестве дополнительного инструмента и 
можно проследить их видимый творческий вклад 
в итоговый результат (творческую причинно-след-
ственную связь) [27].

В законодательстве ряда зарубежных стран 
также встречаются случаи, когда созданные с 
использованием технологий искусственного 
интеллекта (в качестве вспомогательного сред-
ства) музыкальные произведения признаются в 
качестве охраняемых объектов авторских прав.

Так, например, в Великобритании Закон об 
авторском праве, промышленных образцах и 
патентах 1988 г. (The Copyright, Designs and 
Patents Act — CDPA) в п. 3 разд. 9 прямо закре-
пляет, что музыкальные и иные художественные 
произведения, созданные с помощью компью-
терных программ, подлежат правовой охране, 
если их автором были приняты необходимые 
меры для создания творческого произведения 
[28].

Более либеральный подход закреплён в 
Законе об авторских правах 1994 г. Новой Зелан-
дии, предоставляющем правовую охрану музы-
кальным или художественным произведениям, 
даже полностью сгенерированным компьютером 
в том случае, если пользователем предпринима-
лись определённые меры для создания произве-
дения [29].

Иными словами, приведённые законода-
тельные акты Великобритании и Новой Зеландии 
предоставляют правовую охрану музыкальным 
произведениям, создаваемым с использованием 
искусственного интеллекта при условии наличия 
хотя бы минимального определённого творче-
ского вклада композитора в создание подобных 
произведений.
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Несмотря на то, что в российском законо-
дательстве отсутствуют нормы, посвящённые 
непосредственно вопросам относительно право-
вой музыкальных композиций, созданных с 
использованием искусственного интеллекта, 
определённые разъяснения по данному вопросу 
всё же были предоставлены Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации.

Так, в соответствии с положениями п. 80 
Постановления от 23 апреля 2019 г. № 10 «О при-
менении части четвёртой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», творческий характер 
создания произведения не зависит от того, 
создано произведение автором собственноручно 
или с использованием технических средств. Вме-
сте с тем результаты, созданные с помощью тех-
нических средств в отсутствие творческого 
характера деятельности человека, объектами 
авторского права не являются.

Иными словами, получается, что по смыслу 
действующего российского законодательства, 
правовая охрана музыкальных произведений, 
созданных с помощью тех или иных технологиче-
ских средств и инструментов будет определяться 
в зависимости от степени творческого вклада 
пользователя в процесс создания работы 
(насколько он влиял на финальный результат, 
либо контролировал его получение).

Как дополнительно отмечается некоторыми 
исследователями, простого выбора параметров 
для генерации результата искусственным интел-
лектом (запуска процесса) будет недостаточно 
для признания правовой охраны подобных объ-
ектов, если только это не окажет видимого твор-
ческого влияния на итоговой вариант работы [30].

Получается, что в тех случаях, когда сте-
пень творческого вклада композитора при созда-
нии музыки с использованием искусственного 
интеллекта не будет достаточной для того, чтобы 
признать созданное произведение результатом 
интеллектуальной деятельности автора, подоб-
ные композиции должны признаваться в каче-
стве общественного достояния и свободно 
использовано любыми лицами.

При этом, в научной доктрине встречается и 
другая точка зрения на рассматриваемый вопрос.

Другим возможным вариантом вариантов 
решения проблемы неопределённости правовой 
охраны музыкальных произведений, создавае-
мых искусственным интеллектом, является пере-
дача прав на создаваемую нейросетью компози-
цию разработчику такого искусственного интел-
лекта. По мнению исследователей, указанные 
действия по разработке программы как раз 
можно расценивать в качестве творческого 
вклада [31].

Указанной точки зрения придерживается и 
современный российский учёный В.О. Калятин 
[32]. Однако, по его мнению, в подобных случаях 
гораздо логичнее говорить не об авторском 
праве на создаваемые искусственном интеллек-
том работы, а о более узком смежном праве, 
подобном тому, которое предоставляется изгото-
вителю фонограммы, организации эфирного или 
кабельного вещания и т.д. (т.е. организатору про-
цесса создания объекта) [33].

Данный поход представляется весьма инте-
ресным, однако, в случае с музыкальными ком-
позициями, он не учитывает степень творческого 
участия пользователей в процессе их создания с 
использованием алгоритмов искусственного 
интеллекта лишь в качестве вспомогательного 
средства.

Так, если признать исключительное право 
на музыкальные композиции за разработчиком 
конкретной технологии искусственного интел-
лекта, то можно задаться вопросом - почему ана-
логичный подход не действует, например. в отно-
шении авторов, создавших музыку на инстру-
менте, который принадлежит другому человеку 
[34]?

С точки зрения российского права, искус-
ственный интеллект может рассматриваться как 
ещё один инструмент создания музыки, не отли-
чающийся по своей сути, например, от пианино 
или гитары для музыканта, фотоаппарата для 
фотографа мольберта для художника. 

Единственным же отличием искусственного 
интеллекта от других специализированных музы-
кальных компьютерных программ по написанию 
музыки будет являться использование более 
совершенной технологии и более упорядоченных 
алгоритмов работы.

Что же касается использования пользовате-
лями принадлежащих разработчикам платформ, 
содержащих алгоритмы работы искусственного 
интеллекта – с экономической точки зрения, в 
указанном случае, более справедливым пред-
ставлялось бы не закрепление за такими разра-
ботчиками исключительных прав на создаваемые 
нейросетью материалы, а установление необхо-
димости уплаты пользователями ежемесячных 
отчислений (платы за подписку) за использование 
подобных платформ.

В последней части статьи хотелось бы ещё 
раз подчеркнуть основные выводы, к которым 
удалось прийти по результатам проведённого 
научного исследования:

1. Более оптимальным способом разрешения 
неопределённости в вопросе правовой 
охраны музыкальных произведений, соз-
данных с использованием технологии искус-
ственного интеллекта, будет являться под-
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ход, согласно которому в каждом конкрет-
ном случае необходимо оценивать степень 
творческого вмешательства пользователя в 
процесс определения содержательной 
части работы на основании критериев, озву-
ченных швейцарскими учёными Бурсье 
Даниэлем и Филиппи Примаверой [35].
Думается, что приведённый подход полно-

стью коррелируется с положениями ГК РФ и не 
требует внесения каких-либо законодательных 
изменений, направленных на регулирование дан-
ной сферы отношений. По крайней мере, в бли-
жайшей перспективе.

2. В случае если пользователь не только 
задаёт характеристики для будущего музы-
кального произведения, но участвует в 
определении его содержательной части и 
звуковой составляющей (как в случае с при-
ведёнными в статье примерами програм-
мами Amper и Pack Generator), то создавае-
мая им композиция может быть признана в 
качестве охраняемого объекта.

3. При наличии творческого вклада пользова-
теля (который возможно идентифицировать 
и отличить от работы самого искусствен-
ного интеллекта) в процесс создания музы-
кальной композиции, факт использования 
автором специальных программы и прило-
жений, в основе работы которых заложена 
технология искусственного интеллекта, не 
будет иметь правового значения. 
Программа, использующая в работе техно-

логию искусственного интеллекта, может расце-
ниваться как ещё один инструмент создания 
музыки, не отличающийся по своей сути от каких-
либо других специализированных технологиче-
ских средств и инструментов.
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Annotation. Our scientific research puts forward a scientific approach and a more innovative approach 
to the formation of a legal mechanism for the functioning of payment systems, which is based on the 
fundamental foundations of legal regulation. The purpose of this article is to identify the insufficiency of the 
existing legal regulations and improve the existing approach and introduce conceptually new measures to 
ensure more efficient operation of payment systems.

The novelty of the research lies in the development of theoretically sound and practically applicable 
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effective interaction with market participants. In this regard, the results obtained will help to make a significant 
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Введение
Научный анализ проблем и перспектив в 

рассматриваемой нами теме преследует разра-
ботку инновационного подхода к правовому регу-
лированию платежных систем (далее – ПС), с 
целью решения выявленных пробелов и данной 
области и проработки существующего норматив-
но-правового регулирования. Наряду с этим, ана-

лиз показывает, что развитие ПС и существую-
щие формы денежных переводов приводят к уве-
личению правовых требования, за счет чего 
наблюдается тенденция к правовой детализации 
отдельно взятых ситуации, сопутствующих в 
работе ПС. Немаловажная причина актуализа-
ции, которую необходимо отметить отдельно – 
внесение многочисленных правок в фундамен-
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тальный закон ПС, что привело к спорам и услож-
нению работы системы правового регулирова-
ния. Исходя из этого, практическая значимость 
статьи заключается в возможности применения 
предложенных принципов при совершенствова-
нии правовой стороны, которая определяет гра-
ницы деятельности ПС, что в дальнейшем позво-
лит снизить регуляторные барьеры и стабилизи-
ровать развитие.

Основная часть
Предполагаемая концепция основывается 

на применении фундаментальных принципах пра-
вового регулирования программных система. 

Правовой механизм ПС состоит из комплекса 
способов и методов нормативно-правового регу-
лирования и их функционирования. Основным 
элементом данного механизма являются базовые 
принципы, которые позволяют учитывать специ-
фические особенности ПС и установить главен-
ствующие стратегии дальнейшего развития и 
регулирования. Исходя из изученной по теме 
информации очевидно, что предложенный нами 
подход соответствует всем аспектам правового 
регулирования, обеспечивая законность в сопро-
вождении изучаемой сферы общественных отно-
шений.

Таблица 1 – Распределение функций между субъектами платежной системы

Субъект ПС Выполняемые функции Роль в механизме функционирования ПС

Оператор ПС
Разработка правил ПС, обеспе-
чение соблюдения правил ПС 
субъектами ПС и ее участники

Является организующим субъектом ПС, обеспечи-
вает устойчивое существования ПС как института, 
управление детальностью ПС

Операционный центр
Прием и передача информации, в 
том числе распоряжений о пере-
воде денежных средств

Является обеспечивающим субъектом ПС, органи-
зует связь внутри ПС, между ПС и ее клиентами

Платежный 
 клиринговый центр

Определение платежный клирин-
говых позиций участников ПС 

Является обеспечивающим субъектом ПС, органи-
зует платежный клиринг денежных обязательств 
участников ПС для оптимизации осуществляемых 
переводов денежных средств, сокращения издер-
жек

Расчетный центр Исполнение распоряжений 
участников ПС и их клиентов

Является исполняющим субъектом ПС, совершает 
перевод денежных средств в целях исполнения 
обязательств участников ПС

Составлено автором по материалу на основе 
положений Федерального закона № 161-ФЗ

Особенностью регулируемых отношений 
является установление требований не только к 

субъектам и участникам ПС, но и к порядку их 
взаимодействия при оказании услуг по переводу 
денежных средств в целях обеспечения их каче-
ства для потребителей.
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 Рисунок 1 – Структура элементов платежной системы  
Составлено автором по материалу [4]. 

Сам же правовой механизм функционирования ПС должен охватывать следующие ключевые 
элементы, которые представлены ниже,

Рисунок 2 – Правовой механизм платежных систем 
Составлено автором по материалу [5].
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Иными словами, правовой механизм ПС 
представляет собой систему комплексную 
систему, которая состоит из нормативно-право-
вых способов и средств, деятельность которых 
направлена на регулирование работы всех сто-
рон-участников ПС, обеспечивая ее темпы разви-
тия и высокое качества предоставление сопут-
ствующих услуг.

Проведенный анализ действующего меха-
низма, который лежит во главе угла 161-ФЗ, 
демонстрирует информацию о положениях, кото-
рые охватывает ключевые элементы функциони-
рования ПС, вместе с тем практическое примене-
ние выявило ряд недостатков, которые препят-
ствуют динамики развития [1]. 

Так, наблюдается тенденция к увеличению 
количества разъяснений Банка России по вопро-
сам применения законодательства о националь-
ной ПС, что указывает на невозможность полного 
учета специфики функционирования ПС в рамках 
действующего правового регулирования. Следо-
вательно, существующий на сегодняшний день 
механизм работы ПС требует не  оптимизации 
для повышения адаптивности, а нуждается в пол-
ной трансформации. 

Принимая во внимание изученную инфор-
мацию в процессе исследования выделим про-
блемных аспектов.

Рисунок 3 – Проблемы механизма платежных систем 
Составлено автором по материалу [2].

Рождественская, Т. Э. говорит, что «сложив-
шийся правовой механизм функционирования 
ПС в России нуждается в совершенствовании 
для обеспечения его логичности, эффективности 
и учета специфики платежных систем. Требуется 
оптимизация нормативного регулирования с 
целью повышения качества и устойчивости функ-
ционирования национальной платежной системы. 
Важным инструментом, обеспечивающим логич-
ность и целостность правового механизма ПС, 

являются принципы их правового регулирования. 
Эти принципы представляют собой ключевые 
идеи и направления, которые лежат в основе 
регулирования данной сферы и определяют 
характер правовых норм» [2].

Зарубежная практика использует принципы, 
разработанные Банком международных расчетов 
для организации и осуществления переводов 
денежных средств. Представленные принципы, 
считаем необходимым рассмотреть в качестве 
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фундаментальной основы в процессе регулиро-
вания РС в России, дополняя их с учетом специ-
фики функционирования национальной эконо-
мики. За счет чего применение данных принципов 
в качестве базиса для правового регулирования 
ПС обладает значимым преимуществами. Во-пер-
вых, это обеспечивает адаптивность и динамику 

развития. Помимо этого учитывает особенности 
специализации ПС без детализации нормативных 
подписаний, а также способствует минимизации 
пробелов в правовом аспекте.

При этом возможны два способа примене-
ния принципов.

Рисунок 4 – Способы применения принципов  
Составлено авт1ором по материалу [6].

Принимая во внимание указанные способы, 
очевидно, что использование принципов право-
вого регулирования ПС позволит обеспечить 
логичность, целостность и адаптивность право-
вого механизма, учитывающего специфику пла-
тежных систем в России.

Заключение
В заключении хотелось бы сказать, что для 

эффективного функционирования платежных 
систем необходимо учитывать их организацион-
ные и функциональные особенности при разра-
ботке правового механизма. 

Внедрение обозначенных принципов в каче-
стве концептуальных основ правового регулиро-
вания ПС не только позволит повысить качество 
услуг по переводу денежных средств, но и будет 
способствовать поступательному развитию и 
укреплению конкурентоспособности отечествен-
ных платёжных систем. Последующие этапы 
совершенствования правового механизма целе-
сообразно предложить внедрение комплекса 
принципов правового регулирования, которые не 
только определят ключевые приоритеты и целе-
вые ориентиры нормативного воздействия на 
функционирования ПС, но и окажут комплексное 
влияние на различные аспекты их деятельности.

Применение подобного концептуального 
подхода к правовому регулированию ПС будет 
способствовать формированию достаточно сба-
лансированного, гибкого и эффективного рабо-
чего механизма, соответствующего современным 
темпам быстроизменяющимся условиям. Именно 
поэтому, применение и внедрение принципов 
полного правового регулирования ПС выступает 
в качестве перспективного направления совер-
шенствования.

Дальнейшие исследования в этой области 
должны сосредоточиться на выявлении ключе-
вых принципов и подходов к их реализации, а 
также на разработке механизмов контроля за их 
соблюдением и внедрением в систему надзора и 
мониторинга деятельности платежных систем.
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В настоящее время цифровизация стала 
неотъемлемой частью развития совре-

менных организаций. Она проникает во все 
сферы деятельности, включая бухгалтерский и 
управленческий учет. Переход от традиционных 
бумажных процессов к цифровым системам 
учета обещает повысить эффективность, точ-
ность и скорость обработки данных. Однако вме-
сте с этим возникают новые вызовы, связанные с 
безопасностью и конфиденциальностью данных.

Целью данной статьи является рассмотре-
ние вопросов безопасности и конфиденциально-
сти данных при цифровизации бухгалтерского 
учета. Мы предлагаем взглянуть на возможные 
угрозы, с которыми сталкиваются организации в 
процессе перехода к цифровым системам учета, 
и исследовать меры предосторожности и сред-
ства обеспечения безопасности, которые помо-
гают справиться с ними.

При цифровизации бухгалтерского учета 
возникает ряд потенциальных угроз безопасно-
сти данных и конфиденциальности, с которыми 
организации должны быть готовы справиться. 
Одной из наиболее серьезных угроз являются 
кибератаки и несанкционированный доступ к 
данным [6].

Кибератаки представляют собой злонаме-
ренные действия, осуществляемые хакерами или 
киберпреступниками с целью нанести вред 
системе учета или получить несанкционирован-
ный доступ к ценным данным. Они могут вклю-
чать такие виды атак, как DDoS-атаки (атаки на 
отказ в обслуживании), фишинг, вирусы, трояны, 
рэнсомвары и другие [3].

Для проникновения в систему учета злоу-
мышленники могут использовать слабые места в 
сетевой инфраструктуре, уязвимости в про-
граммном обеспечении или атаковать слабые 
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пароли и учетные записи пользователей. Они 
стремятся получить доступ к финансовым дан-
ным, банковским счетам, налоговым деклара-
циям и другой конфиденциальной информации.

Несанкционированный доступ к данным 
также может возникнуть изнутри организации, 
например, если сотрудник получает несанкцио-
нированный доступ к системе учета или делится 
своими учетными данными с посторонними 
лицами. Внутренний доступ к данным может при-
вести к утечкам информации и нарушению кон-
фиденциальности.

Последствия кибератак и несанкциониро-
ванного доступа могут быть катастрофическими 
для организаций. Они могут потерять ценные 
данные, столкнуться с финансовыми потерями, 
понести ущерб своей репутации и подвергнуться 
правовым последствиям, особенно если не 
соблюдаются нормативные требования в области 
защиты данных.

Для того, чтобы справиться с этими угро-
зами организации должны принять широкий 
спектр мер по обеспечению безопасности. Это 
может включать установку межсетевых экранов и 
антивирусного программного обеспечения, регу-
лярное обновление систем и программных пат-
чей, применение сильных паролей и двухфактор-
ной аутентификации, контроль доступа к системе, 
мониторинг сетевого трафика и обучение сотруд-
ников правилам безопасности информации [2].

В целом, осознание возможных угроз безо-
пасности данных и конфиденциальности и приня-
тие соответствующих мер по их предотвращению 
является неотъемлемой частью успешной цифро-
визации бухгалтерского учета.

Защита от несанкционированного доступа и 
кибератак является критическим аспектом обе-
спечения безопасности данных при цифровиза-
ции бухгалтерского учета. Одной из важных мер 
предосторожности является использование 
сильных паролей и внедрение двухфакторной 
аутентификации.

Сильные пароли - это пароли, которые 
сложно угадать или подобрать с помощью атак 
перебора или взлома. Для создания сильного 
пароля рекомендуется использовать комбина-
цию строчных и прописных букв, цифр и специ-
альных символов. Пароли должны быть длин-
ными и уникальными для каждой учетной записи. 
Использование менеджеров паролей может 
упростить процесс создания и управления силь-
ными паролями [1].

Однако сильные пароли могут оказаться 
недостаточными для защиты от несанкциониро-
ванного доступа. В этом случае двухфакторная 
аутентификация (2FA) становится эффективным 
дополнительным уровнем безопасности. 2FA тре-
бует от пользователя предоставления двух форм 

идентификации для подтверждения своей лично-
сти. Это может включать комбинацию пароля и 
временного одноразового кода, получаемого 
через приложение аутентификации или SMS-со-
общение. Таким образом, даже если злоумыш-
ленник узнает пароль, ему все равно потребуется 
второй фактор для успешной аутентификации [1].

Важно отметить, что использование силь-
ных паролей и 2FA является только началом обе-
спечения безопасности. Кроме того, необходимо 
регулярно обновлять пароли, избегать повтор-
ного использования паролей и проводить обуче-
ние сотрудников основам безопасности инфор-
мации, чтобы минимизировать риски.

Предоставление доступа к системе только 
авторизованным сотрудникам, регулярное мони-
торинг и аудит безопасности, установка межсете-
вых экранов и антивирусного программного обе-
спечения - все эти меры также должны быть 
включены в комплексный подход к обеспечению 
безопасности при цифровизации бухгалтерского 
учета.

Шифрование данных и защита сетевого 
трафика являются важными мерами обеспечения 
безопасности при цифровизации бухгалтерского 
учета. Они помогают защитить конфиденциаль-
ную информацию от несанкционированного 
доступа и предотвратить возможные утечки дан-
ных [4].

Шифрование данных представляет собой 
процесс преобразования информации в зашиф-
рованный формат, который может быть понятен и 
использован только теми, у кого есть соответ-
ствующий ключ. Шифрование данных можно 
применять как в покое, храня информацию в 
зашифрованном виде, так и во время передачи 
данных по сети. При использовании цифровых 
систем учета, важно шифровать данные, осо-
бенно при передаче через открытые или незащи-
щенные сети, чтобы предотвратить возможность 
перехвата и просмотра конфиденциальных дан-
ных третьими лицами.

Существуют различные методы шифрова-
ния данных, включая симметричное и асимме-
тричное шифрование. В случае симметричного 
шифрования, один и тот же ключ используется 
для шифрования и расшифровки данных. Асим-
метричное шифрование включает использование 
пары ключей: публичного и приватного. Публич-
ный ключ используется для шифрования данных, 
а приватный ключ - для их расшифровки. Это 
позволяет создать безопасный обмен информа-
цией, где только получатель с правильным при-
ватным ключом сможет прочитать зашифрован-
ные данные [4].

Защита сетевого трафика включает в себя 
применение различных мер для обеспечения без-
опасности передачи данных по сети. Одной из 
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таких мер является использование протокола 
HTTPS при доступе к веб-сайтам или удаленным 
системам. Протокол HTTPS обеспечивает шиф-
рование данных, передаваемых между клиентом 
и сервером, что делает их непригодными для 
перехвата и чтения третьими лицами [2].

Кроме того, фильтрация сетевого трафика, 
использование виртуальных частных сетей (VPN) 
и межсетевых экранов помогают защитить сеть 
от вредоносных атак и нежелательного доступа к 
данным. 

Регулирование и соблюдение нормативных 
требований в области защиты данных играют 
важную роль при цифровизации бухгалтерского 
учета. Существуют различные нормативные акты 
и стандарты, которые устанавливают правила и 
требования по обработке, хранению и защите 
данных. Один из наиболее значимых и широко 
применяемых нормативных актов в этой области 
- это Общее регламентирование по защите дан-
ных (General Data Protection Regulation, GDPR) [5].

GDPR был введен в действие Европейским 
союзом в 2018 году и устанавливает правила и 
требования по обработке персональных данных 
граждан ЕС. Цель GDPR - обеспечить защиту 
конфиденциальности, безопасности и прав граж-
дан в отношении их персональных данных. Он 
включает в себя широкий спектр мер и требова-
ний, которые должны соблюдать организации, 
осуществляющие обработку персональных дан-
ных.

Для соблюдения GDPR при цифровизации 
бухгалтерского учета необходимо провести обзор 
и понимание его основных положений и требова-
ний. Важно определить, какие персональные дан-
ные собираются и обрабатываются в рамках бух-
галтерского учета, и принять меры по их защите в 
соответствии с требованиями GDPR.

Основные принципы GDPR, которые сле-
дует учитывать при цифровизации бухгалтер-
ского учета, включают [5]:

 – Прозрачность и легальность обработки 
данных: необходимо предоставить инфор-
мацию о целях обработки данных, сроках и 
правах субъектов данных.

 – Ограничение целей обработки: собирать и 
использовать персональные данные только 
в рамках заданных и легитимных целей.

 – Минимизация данных: собирать только 
необходимые данные для выполнения опре-
деленных целей.

 – Точность и актуальность данных: поддержи-
вать точность и актуальность персональных 
данных.

 – Ограничение хранения данных: хранить 
персональные данные только в течение 
необходимого периода.

 – Безопасность данных: предпринять соот-
ветствующие меры для защиты персональ-
ных данных от несанкционированного 
доступа, утраты или повреждения.
Помимо GDPR, существуют и другие норма-

тивные требования и стандарты, которые могут 
быть применимы при цифровизации бухгалтер-
ского учета, в зависимости от страны и отрасли. 
Важно провести полный анализ требований, при-
менимых к конкретной организации, и принять 
необходимые меры для обеспечения соблюдения 
этих требований. Это поможет снизить риски 
нарушения конфиденциальности данных и обе-
спечить соответствие требованиям регулирую-
щих органов.

Защита данных играет важную роль для 
бухгалтерских систем и отчетности. Бухгалтерия 
является ключевой функцией в организации, 
отвечающей за учет и анализ финансовой инфор-
мации. В современной цифровой среде все 
больше организаций переходят от традиционных 
бумажных методов учета к цифровым системам, 
что значительно упрощает и автоматизирует про-
цессы бухгалтерии.

Однако с этим переходом появляются и 
новые вызовы, связанные с безопасностью и 
конфиденциальностью данных. Бухгалтерские 
системы содержат большое количество конфи-
денциальной и чувствительной информации, 
включая финансовые данные, персональные дан-
ные клиентов, налоговые сведения и другие важ-
ные сведения о компании.

Защита данных в бухгалтерии имеет 
несколько важных аспектов [3]:

1. Конфиденциальность: Бухгалтерская 
информация должна быть строго конфи-
денциальной и доступной только авторизо-
ванным лицам. Несанкционированный 
доступ к финансовым данным может приве-
сти к серьезным последствиям, включая 
финансовые потери, утрату доверия клиен-
тов и репутационные проблемы для органи-
зации.

2. Целостность данных: Данные в бухгалтер-
ских системах должны быть защищены от 
внесения несанкционированных изменений 
или подделок. Целостность данных явля-
ется основополагающим аспектом досто-
верности и надежности бухгалтерской 
информации.

3. Надежность доступа: Доступ к бухгалтер-
ским данным должен быть надежным и 
ограниченным только для авторизованных 
пользователей. Это включает установку 
сильных паролей, двухфакторную аутенти-
фикацию, а также управление правами 
доступа сотрудников.
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4. Восстановление данных: Бухгалтерские 
данные имеют большую степень ценности 
для организации, поэтому необходимы 
надежные механизмы резервного копиро-
вания и восстановления данных. Это позво-
ляет минимизировать риски потери данных 
в случае сбоя системы, атаки или случай-
ного удаления информации.
Защита данных в бухгалтерских системах и 

отчетности помогает обеспечить доверие, надеж-
ность и точность финансовой информации. Это 
также позволяет соблюдать законодательные 
требования, регулирующие обработку и хранение 
финансовых данных, такие как GDPR, которые 
направлены на защиту прав и конфиденциально-
сти персональных данных.

Роль аудита информационной безопасности 
и проверки цифровых систем учета важна для 
обеспечения безопасности данных и эффектив-
ности бухгалтерского процесса. Аудит информа-
ционной безопасности представляет собой 
систематическую оценку и проверку мер безо-
пасности, применяемых в организации, с целью 
выявления уязвимостей и обеспечения соответ-
ствия стандартам и нормативным требованиям.

Одной из основных задач аудита информа-
ционной безопасности является идентификация 
потенциальных угроз безопасности данных и 
рисков для цифровых систем учета. Аудиторы 
проводят анализ и оценку уровня защиты данных, 
проверяют наличие необходимых политик и про-
цедур безопасности, а также осуществляют про-
верку соответствия применяемых мер безопас-
ности требованиям законодательства и стандар-
тов.

В контексте цифровизации бухгалтерского 
учета, аудит информационной безопасности циф-
ровых систем играет ключевую роль. Он помо-
гает выявить уязвимости в системе, связанные с 
защитой данных, и предлагает рекомендации по 
улучшению безопасности. Аудит также проверяет 
соответствие системы учета требованиям кон-
кретных нормативных актов, стандартов безо-
пасности и лучших практик.

Основные задачи аудита информационной 
безопасности и проверки цифровых систем учета 
включают [4]:

1. Идентификацию уязвимостей: Аудиторы 
проводят анализ системы учета с целью 
выявления уязвимых мест, которые могут 
стать целью атак или привести к утечке дан-
ных. Это может включать проверку наличия 
обновлений программного обеспечения, 
управления доступом и других мер безопас-
ности.

2. Оценку соответствия требованиям: Аудит 
информационной безопасности проверяет 
соответствие системы учета требованиям 

законодательства и нормативных актов, 
таких как GDPR. Аудиторы проверяют, что 
персональные данные обрабатываются и 
хранятся в соответствии с установленными 
стандартами и правилами.

3. Проверку мер безопасности: Аудиторы оце-
нивают эффективность применяемых мер 
безопасности, таких как шифрование дан-
ных, системы контроля доступа, резервное 
копирование и мониторинг. Они также про-
веряют наличие и правильность документи-
рованных политик и процедур безопасно-
сти.

4. Разработку рекомендаций: На основе 
результатов аудита, аудиторы разрабаты-
вают рекомендации по улучшению безопас-
ности системы учета. Это может включать 
предложения по внедрению новых техноло-
гий, обновлению политик безопасности, 
улучшению процедур контроля доступа и 
обучению персонала.
В целом, аудит информационной безопас-

ности и проверка цифровых систем учета играют 
важную роль в обеспечении безопасности дан-
ных и гарантируют эффективность бухгалтер-
ского процесса. Они помогают выявить уязвимо-
сти, улучшить меры безопасности и соблюдать 
требования нормативных актов, способствуя 
надежности и доверию к бухгалтерской инфор-
мации.

В заключение можно отметить, что цифро-
визация бухгалтерского учета предоставляет 
множество преимуществ, таких как автоматиза-
ция процессов, повышение эффективности и точ-
ности учета, а также улучшение доступа к финан-
совой информации. Однако вместе с этими преи-
муществами возникают и новые вызовы в обла-
сти безопасности данных и конфиденциальности.

Организации, переходящие к цифровым 
системам учета, должны быть готовы к защите 
своих данных от различных угроз и рисков. 
Важно применять меры предосторожности и 
средства обеспечения безопасности, такие как 
сильные пароли, двухфакторная аутентифика-
ция, шифрование данных и защита сетевого тра-
фика. Также необходимо соблюдать норматив-
ные требования в области защиты данных, вклю-
чая соответствие GDPR или другим соответству-
ющим стандартам.

Роль аудита информационной безопасности 
и проверки цифровых систем учета неоспоримо 
важна. Аудит позволяет выявить потенциальные 
уязвимости и риски, оценить соответствие требо-
ваниям и предложить рекомендации по улучше-
нию безопасности. Это способствует надежности 
и точности бухгалтерской информации, а также 
обеспечивает соблюдение требований норматив-
ных актов и стандартов безопасности.
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Защита данных в бухгалтерской системе 
имеет решающее значение для обеспечения 
доверия клиентов, минимизации рисков финан-
совых потерь и поддержания репутации органи-
зации. Правильное применение мер безопасно-
сти и соблюдение требований регулирующих 
органов становятся неотъемлемой частью успеш-
ного перехода к цифровизации бухгалтерского 
учета.

Исходя из этого, организации должны при-
давать высокий приоритет безопасности данных 
и конфиденциальности при цифровизации своего 
бухгалтерского учета. Это позволит им не только 
получить преимущества цифровых систем, но и 
обеспечить защиту своих данных, сохранить 
доверие клиентов и соответствовать норматив-
ным требованиям.
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деятельности. В настоящей статье рассмотрен опыт зарубежных стран по применению возможностей 
искусственного интеллекта и больших баз данных в противодействии преступности (CompStat), а так-
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В апреле 2021 г. председателем Прави-
тельства Российской Федерации была 

утверждена очередная Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации (далее ˗ УИС) на период до 2030 г., 
которая пришла на смену завершившейся Кон-
цепции развития УИС до 2020 г. 

Разработчики Концепции развития УИС до 
2020 г. следовали в ногу со временем и предусмо-
трели в данном документе стратегического пла-
нирования ряд важнейших инновационных поло-
жений, касающихся внедрения в практику испол-
нения наказаний современных технологий и тех-
нических решений (в обеспечении безопасности 
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объектов УИС, при проведении мониторинга за 
поведением подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных и т.д.).

На практике указанные положения Концеп-
ции развития УИС до 2020 г. были реализованы в 
виде конкретных федеральных законов и норма-
тивных правовых актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федера-
ции. В частности, к таким нормативным право-
вым актам следует отнести Федеральный закон 
от 07.12.2011 № 420-ФЗ фактически изложивший 
в новой редакции ст. 107 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее ˗УПК 
РФ) ˗ домашний арест. Новая редакция ст. 107 
УПК РФ, а именно часть 10 статьи возлагала обя-
занности по осуществлению контроля за нахож-
дением подозреваемого или обвиняемого в месте 
исполнения домашнего ареста и за соблюдением 
им наложенных судом запретов и (или) ограниче-
ний на Федеральную службу исполнения наказа-
ний (в предыдущей редакции ст. 107 УПК РФ не 
был определен конкретный орган исполнитель-
ной власти ответственный за осуществление кон-
троля за поведением подозреваемого или обви-
няемого в период нахождения под домашним 
арестом, что создавало ряд «неудобств» для 
дознания, следствия и суда, ввиду того что кон-
трольные функции за домашним арестом испол-
няли по усмотрению суда представители разных 
органов власти от участкового милиции и судеб-
ного пристава до администрации органов мест-
ного самоуправления), в том числе с помощью 
аудиовизуальные, электронные и иные техниче-
ские средства контроля. Федеральный закон от 

18.04.2018 № 72-ФЗ, которым контрольные функ-
ции ФСИН России были распространены, помимо 
домашнего ареста, на меры пресечения в виде 
запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК 
РФ) и залога (ст. 106 УПК РФ). Указ Президента 
Российской Федерации от 30.03.2012 № 351 
дополнивший основные задачи ФСИН России 
контролем за подозреваемыми или обвиняе-
мыми, находящимися под домашним арестом, 
Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 18.02.2013 № 134 утвердившее перечень 
аудиовизуальных, электронных и иных техниче-
ских средств контроля для целей ст.105.1, ст. 106 
и ст. 107 УПК РФ и правила их применения и др. 
(далее ˗ Перечень). Совместный приказ Минюста 
России № 189, МВД России № 603, СК России № 
87, ФСБ России № 371 от 31.08.2020 (далее ˗ 
Порядок), определяющий порядок осуществле-
ния контроля за перечисленными мерами пресе-
чения.

Принятые изменения, в частности, позво-
лили существенно расширить практику примене-
ния судом, следствием и дознанием мер пресече-
ния альтернативных заключению под стражу, что 
в некоторой мере способствовало решению про-
блемы переполненности следственных изолято-
ров. 

В качестве подтверждения сказанному при-
ведем статистические данные о практике приме-
нении судом, дознанием и следствие мер пресе-
чения в виде заключения под стражу, запрета 
определенных, действий, залога и домашнего 
ареста по годам (рисунок) [1; 2].

Рис. Сведения о практике применения мер пресечения в виде заключения под стражу, запрета 
определенных действий, залога и домашнего ареста по годам в абсолютных цифрах
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Как видно из статистических данных, пред-
ставленных на рисунке, численность лиц, в отно-
шении которых избирались альтернативные 
заключению под стражу меры пресечения, в 
частности в виде домашнего ареста, выросла с 
668 чел. в 2010 г. (до принятия поправок в УПК 
РФ) до 7500 чел. в 2023 г., а количество лиц, 
заключенных под стражу, сократилось с 148689 
чел. в 2010 г. до 82480 чел. в 2023 г.

Как и ожидалось, Концепция развития УИС 
на период до 2030 г. стала логическим продолже-
нием предыдущего документа стратегического 
планирования развития УИС, но с учетом послед-
них достижений науки, практики и уголовно-ис-
полнительной политики.

Так, в частности, Концепция развития УИС 
на период до 2030 г. предусматривает проведе-
ние цифровой трансформации УИС, которая 
предполагает «создание и внедрение в деятель-
ность учреждений и органов УИС единой инфор-
мационной системы для сквозной автоматизации 
рабочих процессов, формирование баз данных 
по вопросам деятельности, сбор и обработку 
данных, принятие решений на основе результатов 
применения искусственного интеллекта, кон-
троль за лицами, в отношении которых приме-
нены меры пресечения, не связанные с заключе-
нием под стражу, и контроль за поведением осво-
божденных и т.д.».

В свою очередь ФСИН России принято ряд 
важных управленческих решений ˗ создано 
управление цифровой трансформации, разрабо-
таны и утверждены планы по цифровой транс-
формации УИС, утверждено ряд важнейших 
ведомственных нормативных правовых актов в 
данной сфере деятельности (приказ ФСИН Рос-
сии от 30.12.2020 № 984 «Об утверждении ведом-
ственной программы цифровой трансформации 
Федеральной службы исполнения наказаний на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», приказ ФСИН России от 10.08.2022 № 468 
«Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения программ развития федеральных 
государственных образовательных организаций 
высшего образования, подведомственных ФСИН 
России» и т.д.).

Применение IT-технологий, возможностей 
искусственного интеллекта, а также больших 
массивов данных в борьбе с преступностью в 
Российской Федерации и зарубежных странах не 
является чем-то принципиально новым. 

В частности, во многих странах мира уже 
несколько десятилетий функционируют и непре-
рывно пополняются базы данных (записи с виде-
окамер; фиксация трафика пользователей интер-
нет провайдерами и компаниями сотовой связи; 
информация об электронных документах; сведе-
ния о пользователях карт лояльности сетевых 

магазинов; базы данных ДНК и отпечатков паль-
цев; система распознавания лиц и т.д.), которые в 
дальнейшем используются компетентными орга-
нами для раскрытия совершенных преступлений, 
предотвращения готовящихся преступлений, а 
также для составления различных прогнозов 
состояния преступности.

Учитывая значительный размер накоплен-
ной информации, содержащейся в соответствую-
щих информационных ресурсах, его осмыслен-
ный анализ возможен лишь при помощи различ-
ных программных средств, в том числе искус-
ственного интеллекта.

В качестве примера использования воз-
можностей компьютерных технологий в борьбе с 
преступностью можно привести опыт полиции 
США. Так, в частности, еще в далеком уже 1994 г. 
Департаментом полиции города Нью Йорка США 
при поддержке одиозного мэра Нью Йорка Р. 
Джулиани в рамках компании по борьбе с пре-
ступностью была создана программа CompStat (в 
переводе с английского «компьютерная стати-
стика» или «сравнительная статистика») [3]. Прин-
цип работы программы заключался в построении 
динамической многослойной карты города, рай-
она с учетом мест совершения преступлений, 
сведения о которых ежедневно вносились в 
систему. 

Программа автоматически определяла наи-
более опасные в криминальном отношении 
городские локации, которые незамедлительно 
брались на особый контроль руководством поли-
ции районного уровня. Основная цель программы 
CompStat заключалась в том, чтобы предупре-
дить совершение преступления на стадии подго-
товки и не дать разрастись назревающей про-
блеме. 

Первым руководителем полиции Нью Йорка, 
испытавшим программу CompStat в действии, 
оказался У. Браттон. Под руководством У. Брат-
тона, объявившего «нулевую терпимость к пре-
ступлениям и правонарушениям» с помощью 
IT-технологий менее чем за два года удалось 
сократить на треть количество тяжких престу-
плений и в двое число убийств. В результате чего 
жизнь жителей города стала намного безопас-
ней. В 1996 г успехи полиции Нью Йорка в борьбе 
с уличной преступностью признала даже ФБР и 
научное сообщество страны (Школой государ-
ственного управления имени Джона Кеннеди при 
Гарвардском университете).

Опыт полиции Нью Йорка по борьбе с пре-
ступностью был взят на вооружения не только 
другими штатами и городами США, но и другими 
странами. Изучению опыта использования 
CompStat посвящены многие труды зарубежных 
авторов, например, в статье Peter K Manning 
«Police Technology: crime analysis» (в переводе с 
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английского «Технологии полиции: анализ пре-
ступности» [3]) описывается опыт полиции г. 
Бостон США [4]. В данном административном 
центре США анализ состояния преступности, 
помимо внесения в программу сведений о совер-
шенных преступлениях, включает в себя и прак-
тику проведения регулярных совместных сове-
щаний между заинтересованными сторонами в 
управлении полиции Бостона не реже двух раз в 
течение месяца. Подобные совещания прово-
дятся с участием представителей полиции города, 
ученых и представителей гражданского обще-
ства (журналистов, студентов высших образова-
тельных организаций и других лиц). Совещание 
проводится в форме конференции с выводом на 
экран интерактивной карты города с отметками о 
совершенных преступлениях в виде условных 
обозначений (значков машин в местах соверше-
ния угонов, насекомым и хищных животных в 
местах сосредоточения банд и организованных 
преступных группировок и т.д.), а также текстов 
докладов и аналитических материалов. Как гово-
рилось в предыдущем абзаце на карту, помимо 
мест совершения преступлений, наносятся и дру-
гие крайне важные сведения ˗ расположение 
объектов инфраструктуры (детских садов, школ, 
парков, банков, банкоматов, магазинов и т.д.), 
маршруты движения общественного и транзит-
ного транспорта, информация о прошлых задер-
жаниях и преступлениях. Модератором меропри-
ятия выступает глава полиции Бостона. Высту-
пления участников могут быть представлены в 
виде обычного отчета либо сформулированных 
предложений по решению вынесенных на рас-
смотрение проблем. Участники совещания вправе 
задавать вопросы докладчикам. Представленные 
доклады и предложения могут послужить пово-
дом для пересмотра или корректировки проводи-
мых полицией мероприятий по борьбе (профи-
лактике преступлений) с преступностью, напри-
мер, изменение схемы расстановки патрулей, 
проведению профилактических и рейдовых 
мероприятий и т.д.

Еще одним достоинством CompStat явля-
ется простота ее сборки, которая не требует 
больших финансовых и людских затрат, специ-
ального программного обеспечение или узких 
специалистов (консультантов) со стороны. Про-
грамма собирается из набора стандартных про-
грамм, которые предлагаются в избытке на рынке 
компьютерных услуг. Кроме того, программа не 
требует больших мощностей и для корректной 
работы нуждается лишь в нескольких персональ-
ных компьютерах или небольшой сети персо-
нальных компьютеров [6].

В свете сказанного предлагаем вернуться к 
основной теме настоящей статьи, а именно к 
цифровой трансформации УИС. Обратимся опять 

же к деятельности УИС, связанной с контролем 
за подозреваемыми или обвиняемыми, в отноше-
нии которых избраны меры пресечения в виде 
запрета определенных действий, залога и домаш-
него ареста, количество которых как выяснилось 
приближается к 8 тыс. человек (рисунок).

Например, один из запретов, налагаемых 
судом на подозреваемого или обвиняемого при 
избрании одной из перечисленных мер пресече-
ния, предполагает запрет на использование 
средств связи и информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее ˗ сеть «Интер-
нет») (п. 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, ч. 8.1 ст. 106 УПК 
РФ, ч. 8 ст. 107 УПК РФ)). Как и говорилось ранее, 
контроль за соблюдением данного запрета подо-
зреваемым или обвиняемым осуществляют 
сотрудники УИС, а если быть более точным 
сотрудники уголовно-исполнительных инспекций 
и филиалов уголовно-исполнительных инспекций 
(далее ˗ сотрудники УИИ). Имеющиеся в распоря-
жении у сотрудников УИИ технические средства 
контроля (фактически это электронный браслет и 
технические устройства, обеспечивающие пере-
дачу сигнала от электронного браслета контро-
лирующему органу ˗ дежурному) позволяют лишь 
отследить место положения подозреваемого или 
обвиняемого по сигналу глобальной навигацион-
ной спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС, и не 
более того. 

Кроме того, существующую проблему еще 
более усугубляет проживание в месте исполне-
ния меры пресечения третьих лиц (родственни-
ков и иных лиц), право которых на использование 
средств связи и сети «Интернет» уголовно-про-
цессуальным законом на время исполнения меры 
пресечения никак не ограничивается. Более того, 
существует практика продолжение обучения 
подозреваемыми или обвиняемыми с использо-
ванием сети «Интернет» с разрешения суда [6]. 

Действующий порядок осуществления кон-
троля предполагает в подобных случаях лишь 
проведение разъяснительной и профилактиче-
ской работы, в частности, п. 12 предполагает 
беседу с поднадзорным лицом, в ходе которой 
последнему разъясняются условия соблюдения 
возложенных судом запретов, его обязанности, 
права контролирующего органа на беспрепят-
ственное посещение места исполнения меры 
пресечения, применение аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств контроля и 
т.д., а также правовые последствия за нарушение 
подозреваемым или обвиняемым меры пресече-
ния и судебных запретов. Однако, опять же кроме 
ночного времени (с 22 до 6 часов), когда проверка 
подозреваемого или обвиняемого по месту 
исполнения меры пресечения не проводится (п. 
19 Порядка). Как следует из абзаца восьмого п. 
18 Порядка любое использование подозревае-
мым или обвиняемым средств связи и сети 
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«Интернет», в том числе для вызова экстренных 
службы, общения со следователем или контроли-
рующим органом, подлежит учету.

Между тем, положения действующего зако-
нодательства (Федеральный закон от 07.07.2003 
№ 126-ФЗ «О связи», УПК РФ, Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности») не позволяют 
УИИ как контролирующему органу временно при-
остановить предоставление услуг связи или 
доступ к сети «Интернет» на время избрания 
меры пресечения подозреваемому (обвиняемому) 
или истребовать необходимую информацию от 
должностных лиц и организаций об использова-
нии подучетным лицом средств связи и сети 
«Интернет».

Возникает вопрос: можно ли, в принципе, 
обеспечить, с учетом положений действующего 
законодательства, исполнение запрета на исполь-
зование средств связи и сети «Интернет»?

Достаточно интересные предложения по 
решению похожей проблемы (незаконное исполь-
зование средств мобильной связи на территории 
учреждений УИС) сформулированы в работе С.М. 
Колотушкина, который предлагает сразу 
несколько вариантов ее решения, но данные 
предложения касаются исключительно мобиль-
ной связи и мобильного Интернета[8].

1. с помощью активных средств блокирова-
ния, которые создают радио помехи. Дан-
ный способ имеет ряд существенных недо-
статков, среди которых охват прилегающей 
к объекту территории и создание помех 
работе прилегающей гражданской инфра-
структуре;

2. при помощи пассивных средств защиты 
˗строительство конструкций, поглощающих 
и экранирующих радио сигнал. К недостат-
кам этого способа блокировки следует 
отнести, во-первых, его дороговизну и низ-
кую мобильность, во-вторых, уязвимость 
при повреждении конструкции или измене-
нии условий радиоэлектронной обстановки;

3. с помощью «Умного» или «Интеллектуаль-
ного» блокирования с использованием 
специального оборудования, которое 
позволяет вычислять и избирательно блоки-
ровать не только сим-карту, но и сам источ-
ник сигнала (сотовый телефон или смарт-
фон) по международному идентификатору 
мобильного сотового телефона или IMEI. 
Однако, к сожалению, и данный метод не 
лишен недостатков, так как не является 
самодостаточным. Для его реализации тре-
буется привлечение операторов сотовой 
связи, а также внесения значительных изме-
нений в законодательство (законодательно 
должен быть утвержден порядок блоки-

ровки оператором сотовой связи по запросу 
контролирующего органа в данном случае 
УИИ сим-карт и сотовых телефон по IMEI, 
используемых подозреваемыми или обви-
няемыми в нарушение судебного запрета, 
предусмотренного п. 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК 
РФ);

4. наиболее технологичный метод блокировки 
сотового телефона по голосу абонента, а 
точнее по фоноскопической записи теле-
фонных разговоров. Проведенные научные 
исследования в данной области показали, 
что для идентификации человека по голосу 
вполне достаточно нескольких слов и фраз 
продолжительностью в несколько секунд 
(обработка голоса для его автоматической 
идентификации занимает примерно 5 
секунд). Если переложит концепцию С.М. 
Колотушкина на деятельность УИИ по осу-
ществлению контроля за соблюдением 
подозреваемыми или обвиняемыми судеб-
ного запрета на использование средств 
связи и сети «Интернет», то она будет выгля-
деть следующим образом. 
1) После избрания меры пресечения у подо-

зреваемого или обвиняемого берутся образцы 
голоса пригодные для идентификации. В каче-
стве варианта может быть рассмотрена возмож-
ность получения образца голоса подозреваемого 
или обвиняемого органом предварительного рас-
следования (следствием или дознанием) на ста-
дии подготовки к избранию меры пресечения 
либо непосредственно после ее избрания. Дан-
ный вариант является наиболее приемлемым, так 
как следователь и дознаватель уже наделены 
таким правом в соответствии со ст. 202 УПК РФ. 
Реализации данного положения потребуется 
лишь внесения изменения в действующий Поря-
док.

2) В месте исполнения меры пресечения или 
непосредственно на подозреваемом или обвиня-
емом размещается оборудование (технические 
средства) позволяющее в режиме реального вре-
мени фиксировать номер сим-карты и IMEI 
средств сотовой связи, которым пользуется 
подозреваемый или обвиняемый.

3) Технологически контрольное устройство 
должно одновременно с идентификацией источ-
ника радиосигнала производить аудиозапись 
телефонного разговора подозреваемого или 
обвиняемого, продолжительностью достаточной 
для отождествления голоса.

4) В целях соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации запись разго-
вора не предполагает расшифровку его содержа-
ния (лингвистический разбор разговора между 
абонентами), а лишь использует акустические 
характеристики голоса. 
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5) Искусственный интеллект или специаль-
ная программа отождествляет голоса участников 
телефонного разговора с соответствующей био-
метрической базой голосов подозреваемых или 
обвиняемых, состоящих на учете конкретной уго-
ловно-исполнительной инспекции, что в дальней-
шем должно позволить установить со 100% точ-
ностью личность лица, осуществлявшего теле-
фонный разговор.

Воплощение в жизнь предлагаемой концеп-
ции, помимо Порядок, потребует также дополне-
ние Перечня, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.02.2013 № 134. 

К несомненным преимуществам предлагае-
мого метода следует отнести его относительную 
простоту и дешевизну учитывая технические воз-
можности современных гаджетов, а также отно-
сительную самостоятельность УИС от участия 
операторов сотовой связи по сути являющихся 
частными организациями в деятельности по осу-
ществлению контроля. 

А самое главное контролирующему органу 
нет необходимости блокировать сим-карты или 
средства сотовой связи по IMEI в связи с тем, что 
п. 20 Порядка осуществления контроля предпи-
сывает УИИ при установлении факта нарушения 
подозреваемым или обвиняемым условий испол-
нения меры пресечения до назначения судебного 
разбирательства лишь информировать о данном 
факте орган дознания или следствие, которые в 
соответствии с действующим законодательством 
сами принимают решение об отмене меры пресе-
чения и о возбуждении перед судом ходатайства 
об избрании более строгой меры пресечения, как 
правило, в виде заключения под стражу.

Несколько иной порядок предусмотрен 
после начала судебного разбирательства по уго-
ловному делу. В таких случаях как следует из раз-
дела IV Порядка осуществления контроля вся 
полнота доказывания факта нарушения подозре-
ваемым или обвиняемым условий исполнения 
меры пресечения возлагается на сотрудников 
УИИ, которые обязаны установить дату и время 
нарушения, причины и условия, способствовав-
шие его совершению, а также осуществить сбор 
сведений, подтверждающих факт нарушения, для 
чего назначается проверка, в ходе которой долж-
ностное лицо УИИ истребует объяснения с вино-
вных лиц и очевидцев, составляет справки, 
рапорта и акты, в том числе о применении техни-
ческих средств контроля. Утвержденное началь-
ником УИИ заключение проверки, срок проведе-
ние которой не может превышать 10 суток, 
направляется в течение 48 часов вместе с пред-
ставлением об изменении меры пресечения в суд.

Таким образом, наличие в материал про-
верки акта либо фоноскопического заключения 

отождествления голоса подозреваемого или 
обвиняемого может послужить объективным и 
неоспоримым фактом (доказательством) наруше-
ния условий исполнения меры пресечения.
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Аннотация. Целевое назначение данной статьи в исследовании деятельности органов внутрен-
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явлениям экстремизма и терроризма в информационном пространстве, а также борьбы подразделе-
ний органов внутренних дел с преступлениями экстремистской направленности в глобальном инфор-
мационном пространстве.  Актуальность обусловлена крайне высокой степенью ее общественной 
опасности. Преступления террористической и экстремистской направленности, совершаемые в ин-
формационном пространстве требуют повышения эффективности деятельности подразделений орга-
нов внутренних.
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Annotation. Purpose of this article in the study activities of the internal affairs bodies for the development 
and effective application of methods and technologies to counter manifestations extremism and terrorism in 
the information space, as well as struggle units of the internal affairs bodies with extremist crimes orientation 
in the global information space. The relevance is due to the extremely high degree of its public danger. Crimes 
of a terrorist and extremist nature committed in the information space require an increase in the efficiency of 
the activities of units of internal bodies.
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Органы МВД РФ проводят масштабные 
действия по блокировке опасных ресур-

сов, выявлению экстремистов, профилактике 
преступлений, однако побороть данное явление 
полностью или значительно снизить риск его воз-
никновения не получается. Число преступлений 
постоянно растет, несмотря на высокий уровень 
борьбы с ними. Преступники постоянно совер-
шенствуют свои инструменты, меняют техноло-
гии воздействия на жертву, информацию, спо-
собы распространения ложных данных, исполь-
зуют новые способы вербовки граждан. Посто-
янно совершенствовать способы противодействия 
приходится и правоохранительным органам. 

В Российской Федерации данная проблема 
особенно актуальна, так как наша страна актив-
ного участвует в мировых политических процес-
сах, является многонациональной и многокон-
фессиональной. Идеологи экстремистских сооб-
ществ используют Интернет не только как сред-
ство, позволяющее быстро и бесконтрольно 

распространять любую информацию, но и оказы-
вают воздействие на пользователей с его помо-
щью, внушают им свои взгляды, идеи, воздей-
ствуют на сознание социума, отдельных индиви-
дов.

Прежде всего преступников интересует 
молодежь как наиболее уязвимая прослойка 
общества, пока не имеющая своих твердых 
убеждений и легко поддающаяся внушению. Эта 
проблема имеет общегосударственный характер 
и значительно влияет на безопасность РФ. Круп-
ные группировки стараются легализовать свои 
доходы или завуалировать перемещение денеж-
ных масс. Таким образом, они создают интер-
нет-магазины, которые собирают деньги, но в 
действительности ничем не торгуют. Мошенниче-
ство в Интернете - это распространенный вид 
преступлений, нацеленный на получение денеж-
ных средств. Часто жертва мошенников до конца 
не понимает, что столкнулась с преступниками. 
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Преступники могут интересоваться не 
только деньгами жертвы, но и ее личными дан-
ными, кредитными картами, личным имуществом, 
интеллектуальной собственностью. Террористы 
могут использовать разные методы и средства, 
приведенный список лишь примерный для пони-
мания масштаба их деятельности. Отследить дви-
жение финансовых потоков преступной органи-
зации достаточно сложно. Деньги проходят слож-
ный и длительный путь, часто можно объяснить 
операции легальной деятельностью, например, 
куплей-продажей разрешенных товаров в интер-
нет-магазине[1].

Социальные сети дают возможность не 
только размещать материалы и проводить работу 
с аудиторией в целом, но и вербовать отдельных 
пользователей, общаясь с ними в личной перепи-
ске. Террористы имеют в своих рядах грамотных 
специалистов-вербовщиков, обладающих доста-
точными познаниями для того, чтобы не только 
расположить отдельных людей к себе, но и заста-
вить их проникнуться идеей террористического 
движения и работать на себя. Кроме этого, груп-
пировкам важно создать о себе положительное 
мнение. Если народ начнет поддерживать их, 
появятся сочувствующие, будет легче вести пре-
ступную деятельность, осуществлять борьбу с 
государством, так как люди начнут помогать 
финансово и физически, укрывать преступников 
от правоохранительных органов. Для привлече-
ния новых членов используются любые доступ-
ные источники информации, начиная от простых 
статей в Интернете и заканчивая компьютерными 
играми, популяризирующими образ террориста. 
Все материалы радикального характера бук-
вально пропитаны насилием и направлены на 
разрушение[2]. 

Преступники могут подтасовывать факты, 
трактовать их намеренно неверно, очерняя про-
тивника и выставляя в выгодном свете себя. Они 
насаждают агрессию между разными слоями 
населения, национальностями или людьми с раз-
ным вероисповеданием.  Основной смысл боль-
шинства идей в том, что избранная аудитория в 
чем-то превосходит других людей и имеет право 
на их истребление. Больше всего преступников 
интересуют несовершеннолетние.

Они более внушаемые, еще не сформиро-
вали четкую точку зрения, подвержены роман-
тизму и радикальным решениям. Несовершенно-
летние не умеют фильтровать информацию, отно-
ситься к ней критически, также они не имеют 
собственного дохода и могут заинтересоваться 
небольшим денежным вознаграждением за каки-
е-либо действия. 

Террористы могут предлагать им различные 
игры в реальном времени, когда, чтобы пройти 
задание, несовершеннолетний должен что-то 

сделать, например, совершить поджог, ложный 
вызов по поводу минирования здания. В про-
цессе игроки получают определенные баллы, 
проходят уровни, задания могут усложняться, 
доходя до серьезных задач, например, нападения 
на названых террористами должностных лиц [3].

Мошенничество в Интернете - это распро-
страненный вид преступлений, нацеленный на 
получение денежных средств. Часто жертва 
мошенников до конца не понимает, что столкну-
лась с преступниками. Преступники могут инте-
ресоваться не только деньгами жертвы, но и ее 
личными данными, кредитными картами, личным 
имуществом, интеллектуальной собственностью. 
Террористы могут использовать разные методы и 
средства, приведенный список лишь примерный 
для понимания масштаба их деятельности. 

Отследить движение финансовых потоков 
преступной организации достаточно сложно. 
Деньги проходят сложный и длительный путь, 
часто можно объяснить операции легальной дея-
тельностью, например, куплей-продажей разре-
шенных товаров в интернет-магазине[4].

Организация может иметь фирмы для про-
ведения средств, счета в банках, поэтому собран-
ные нелегальным образом средства при помощи 
разных схем переходят в законное поле деятель-
ности. Интернет могут использовать и правоох-
ранительные органы, например, для выявления и 
отслеживания деятельности террористических 
организаций, проведения профилактики престу-
плений, информирования населения, сбора дока-
зательств о готовящихся или уже совершенных 
преступлениях, особенно если они были совер-
шены в киберпространстве или при помощи 
современных технологий. 

В заключение отметим, что для профилак-
тики терроризма в Интернете можно выполнять 
следующие действия:

 – Подготовить законодательную базу госу-
дарства, дающую возможность правоохра-
нительным органам противодействовать 
преступникам в киберпространстве.

 – Создавать сайты или пользоваться соци-
альными сетями для работы с населением, 
например, обсуждения террористической 
угрозы и проблем, связанных с ней. Гражда-
нин должен знать, как действовать, если он 
столкнется с террористами в Интернете.

 – Должна проводиться контртеррористиче-
ская пропаганда, иллюстрирующая, за что 
на самом деле борются террористы, какие 
на самом деле у них цели, как они обманы-
вают граждан и искажают факты.

 – Необходимо разрушить романтизирован-
ный положительный образ, созданный пре-
ступниками для себя.
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 – Работа должна охватывать максимальное 
число граждан. Чем шире

 – будут аудитория правоохранительных орга-
нов, тем лучше, поэтому не стоит забывать 
про социальные сети. 

 – Необходимо использовать подготовленные 
видеоролики, мультфильмы, клипы, форми-
рующие доверие к представителям право-
порядка, объясняющие сложные обороты 
закона в простой форме.

 – Правоохранители должны вести с молоде-
жью диалог, поднимать уровень патрио-
тизма и доверия к собственной стране, 
государственной власти.
Важно уделить максимум внимания потен-

циальным целям, которые могут заинтересовать 
преступников. 
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Нравственно совершенная личность была 
и остается идеалом, ключевым ориенти-

ром воспитания граждан, представителей раз-
личных профессий. Так, например, для сотрудни-
ков правоохранительных органов всегда служили 
ориентиром нормы морали, нравственные 
убеждения и чувство собственного достоинства. 
Длительный процесс социально-экономических и 
политических преобразований, свершившихся в 
нашей стране, не мог не оказать воздействия на 
формирование нового образа сотрудника поли-
ции и модели его поведения. Более того, в послед-
ние десятилетия изменения были настолько ощу-
тимыми, что частью общества воспринимаются 
как значительный момент исторического разви-
тия государства, характеризуемый абсолютным 
обесцениванием моральных принципов и норм. 

Подверглись изменениям и требования, 
предъявляемые к сотрудникам правоохранитель-
ных органов, так как набирает популярность идея 
демократии, реализуемая в унисон с филосо-
фией свободной рыночной экономики. Это вле-
чет за собой увеличение могущества рыночных 
отношений, что обеспечивает опосредованное и 
поступательное преобразование полиции в свое-
образный интерфейс между потребителем и 
поставщиком услуг, а в основе результативности 
служебной деятельности значатся экономиче-
ские категории, так, например: рентабельность 
человеческого капитала, критерий «цена   каче-
ство». Если ранее в профессионально-важных 
качествах сотрудника ценилось четкое исполне-
ние приказов руководства, как обязательных 
требований, то в настоящее время в образе поли-
цейского акцентируется внимание на повышении 
эффективности и результативности служебной 
деятельности, и, конечно, на внутриоценочных 
экономических показателях, подразумевающих 
получение наивысшего качества при наименьших 
затратах. Укрепление в позициях подобного, по 
сути экономического, подхода подвергает остра-
кизму образ «исправного служаки», на первый 
план выходит специалист с развитым творческим 
потенциалом, с нестереотипным мышлением, 
способный к разумной и целесообразной само-
организации своего труда. Поэтому неоспори-
мым является факт, что в характеристике лично-
сти сотрудника сферы правоохранения ведущие 
позиции занимают прежде незначительные каче-
ства: культура, воспитание, ответственность, 
самостоятельность. 

На неуклонный рост роли моральных эле-
ментов, сопровождающих поведение и деятель-
ность работников государственных органов, ока-
зывает непрерывное действие явления гуманиза-
ции общества. Ключевым в этом направлении 
следует отметить процесс интериоризации, под-
разумевающем перевод моральных требований 
общества, нравственных принципов во внутрен-
ние установки, личные убеждения каждого чело-
века, которые став таковыми, служат верным 
компасом в его повседневной жизни [1, 199]. 
Установки и принципы формируются в большин-
стве своём в процессе накопления жизненного и 
профессионального опыта, образовательный 
процесс оказывает незначительное влияние. Все 
эти составляющие аккумулируются в категории 
«имидж».

Имидж – это внешнее отражение человече-
ского образа, наглядно выразительный срез его 
личностных характеристик [2, 271]. В настоящее 
время в отношении сотрудников органов вну-
тренних дел имидж является весьма значимым 
индикатором, связанным с оценкой населением 
эффективности правоохранительной деятельно-
сти. 

Позитивный образ сотрудника полиции, 
высокий авторитет и престиж службы нуждаются 
в постоянном поступательном развитии к более 
совершенному в сравнении настоящим состоя-
нию, и требуют затрат ресурсов, как от самих 
сотрудников, так и от государственных и обще-
ственных организаций. Для формирования поло-
жительного внешнего и внутреннего имиджа 
сотрудников ОВД следовало бы обратить внима-
ние на следующие рекомендации.

1. Не последнюю роль в формировании внеш-
него имиджа играют средства массовой 
информации, так как являются связующим 
звеном между полицией и населением. 
Более того, СМИ можно рассматривать как 
акцессорный источник информации, обе-
спечивающий содействие при проведении 
оперативных мероприятий, а также как 
инструмент моделирования установок и 
стереотипов общества с целью повышения 
престижа деятельности правоохранитель-
ных органов.

2. Необходимо обратиться к эффективному 
опыту прежних поколений и признать важ-
ность положительного воздействия кинема-
тографа на образ сотрудника. Так в совет-
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ское время, ни для кого не секрет, ведом-
ство привлекало людей, вдохновленных 
героями в погонах: участковым Анискиным, 
троицей Знаменским, Томиным, Кибрит, 
сотрудниками МУРа Жегловым и Шарапо-
вым, инспектором ГАИ Зыкиным, следова-
телем Максимом Подберёзовиковым из 
трагикомедии «Берегись автомобиля», 
инспектором Управления уголовного розы-
ска Станислава Тихонова – героем ряда 
детективных романов братьев Вайнеров. 
Современный кинематограф предлагает 
вниманию зрителя диаметрально противо-
положный образ сотрудника правопорядка, 
готового переступить закон во имя обще-
ственного, а чаще, личного, блага [3]. 

3. Особое внимание необходимо уделять 
работам пресс-служб, которые в своих 
пресс-релизах, сообщениях, обзорах, дру-
гих материалах, предназначенных для раз-
мещения в периодической печати, теле- и 
радиопередачах, должны отражать наибо-
лее важные события, происходящие в ОВД.

4. Не следует умалять значение рекламы, 
именно она способна оперативно привлечь 
внимание к важной теме служения Отече-
ству, формировать общественное мнение и 
позитивное отношение к полиции как госу-
дарственной структуре, оказать воздей-
ствие на изменение поведенческой модели 
общества. Основу рекламных роликов о 
службе в правоохранительных органах 
должна составлять система мотивации в 
обрамлении патриотическими чувствами, 
ощущением единства с национальными 
интересами Российской Федерации и зна-
чимости своей профессиональной деятель-
ности, как для отдельного человека, так и 
для общества в целом.

5. Невозможно не упомянуть активно развива-
ющиеся цифровые инновации, расширение 
интернет-пространства, что закономерно 
влечет за собой особое социальное регули-
рование отношений в области информаци-
онно-коммуникационных технологий. Сеть 
Интернет   благоприятная среда для внедре-
ния деструктивными силами дезориентиру-
ющей информации с целью дестабилизации 
общественно-политической обстановки в 
нашей стране, а также формирования отри-
цательного имиджа всей системы правоох-
ранительных органов. В современном мире 
многие этические нормы в Сети нигде не 
описаны, в отличие от традиционных догм 
светского этикета, носят название «нети-
кет», а есть необходимость не только зако-
нодательного закрепления, но и установле-
ния ответственности для нарушителей, 
допускающих переход на личности, дискри-

минационные слова и выражения, публика-
цию частной переписки, нарушения автор-
ских прав и воровство контента. Необхо-
димо контролировать киберпространство, 
отслеживать и опровергать или блокиро-
вать подобную информацию. 

6. Один из самых важных моментов   отбор и 
профессиональная подготовка сотрудни-
ков, которой занимаются кадровые службы. 
Служба в органах внутренних дел – это не 
просто работа, а служение обществу и инте-
ресам государства, поэтому следует обра-
тить внимание на личностные качества, 
нравственные установки, систему ценно-
стей и развитие коммуникативных навыков 
представителей правоохранительных орга-
нов, на целенаправленную воспитательную 
работу с ними. Особенно это касается 
сотрудников, которые чаще всего контакти-
руют с гражданами: патрульно-постовая 
служба, Государственная автомобильная 
инспекция, дежурная часть. В будущем 
хотелось бы избежать негативного воздей-
ствия отрицательного стереотипизирован-
ного образа сотрудника, так как он пусть, и 
основан на представлениях граждан, но не 
является репрезентативной частью всех 
сотрудников правоохранительных органов.

7. Для успешного противодействия нарастаю-
щему валу преступности МВД России необ-
ходимо иметь не только надлежащее кадро-
вое обеспечение, но и воспитание личного 
состава. Основополагающей формой нрав-
ственного воспитания являются традиции и 
служебные ритуалы органов внутренних 
дел. Традиции, с одной стороны, аккумули-
руют опыт прежних поколений, абсолютизи-
руют прошлое, символизируют постоянство 
и незыблемость, с другой стороны, высту-
пают залогом развития социальной и про-
фессиональной общности, и общества в 
целом, связующим началом, фактором 
идентичности. При осуществлении службы 
в органах внутренних дел разрыв с про-
шлым, утрата исторической памяти стано-
вятся невозможными. При условии соблю-
дения традиций и выполнения служебных 
ритуалов произойдет рациональное усвое-
ние норм, ценностей и идеалов.

8. Формирование патриотической личности – 
важнейшая задача нравственного воспита-
ния, должно быть основано на использова-
нии событий истории, формировании чув-
ства гордости за звание сотрудника органов 
внутренних дел, становлении гражданской 
ответственности, моральной стойкости, 
готовности к самопожертвованию. Особое 
внимание следует уделять изучению госу-
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дарственной символики Российской Феде-
рации, основанной на героической истории 
русского народа. 
Формирование положительного имиджа 

сотрудников ОВД предполагает не эпизодиче-
ские мероприятия, а продуманный последова-
тельный систематический подход, при долговре-
менной реализации которого будут предусмо-
трены индикаторы достижения поставленной 
цели. Реализация мероприятий комплекса невоз-
можна без усилий, обоснования, координации и 
контроля, как со стороны общества, так и со сто-
роны самих сотрудников. 
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Ценовая политика для организации явля-
ется важным аспектом или элементом 

стратегии развития бизнеса. Благодаря наличию 
такой политики, в период выхода на рынок орга-
низации, становится понятна степень конкурен-
тоспособности готового продукта или услуги, т.к. 
цена должна покрыть все затраты, которые вклю-
чают в себя все расходы на производство, и плю-
сом планируемая прибыль. Но при этом, цена не 
должна быть завышенной для потребителей, а 
быть доступной, а также соответствовать заве-
ренному качеству и заявленному бренду. В про-
тивном случае, конкурентоспособность упадёт 
до критически низкого уровня, и организация 
будет терпеть убытки, вместо получения при-
были.

Политика цен, принятая в организации 
напрямую зависит от типа рынка. Всего выде-
ляют 4 базовых типа:

 – Рынок совершенной конкуренции – самый 
распространённый тип, ценообразование 
на таком рынке формируется под воздей-
ствием спроса и предложения.

 – Рынок монополистической конкуренции – 
представляет собой рынок, близкий по 
смыслу к рынку совершенной конкуренции. 
Он насыщен разнообразными товарами с 

широким диапазоном цен, формируемых 
ценностью, уникальностью и конкуренто-
способностью самого товара.

 – Олигополистический рынок. Формируется 
за счёт небольшого количества доминирую-
щих фирм, обеспечивающих большую часть 
рынка. Благодаря этому, цены всех фирм 
меняются в одинаковых пропорциях и 
направлениях.

 – Рынок чистой монополии. Достигается 
наличием большого числа покупателей и 
продавцов однородного и стандартного 
товара [1, 2].
Для того, чтобы предприятие смогло опре-

делить направление ценовой политики, ему нужно 
учесть следующие факторы: все суммарные 
затраты на производство, уровень спроса на дан-
ную категорию товаров, конкурентоспособность 
и стратегию развития самого предприятия, отно-
сительно конкурентов, уровень инфляции, нало-
говую и законодательные политики государства и 
т.д.

После того, как вышеперечисленные фак-
торы были учтены, происходит непосредственно 
ценообразование – процесс установления цен на 
продукцию. Уже на данном этапе предприятие 
должно установить такую цену, чтобы она «была 
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ясна и понятна» потребителям, т.е. соответство-
вала качеству, заявленным характеристикам и 
уровню товара. Как результат появляются функ-
ций цен:

 – Измерительная функция показывает коли-
чество затрат на производство единицы 
товара, выраженное в денежном эквива-
ленте.

 – Планово-учетная. Данная функция показы-
вает запланированную и учитываемую стои-
мость всей деятельности предприятия и его 
подразделений. 

 – Регулирующая. Функция, которая приравни-
вает уровень спроса и предложения.

 – Распределительная. Заключена в перерас-
пределении получаемых прибыли/доходов 
между основными хозяйствующими субъек-
тами.

 – Стимулирующая. Данная функция наглядно 
показывает предприятию возможность раз-
вития или прекращения производства того 
или иного товара. 

 – Социальная. Отражает изменения в дохо-
дах населения, причем как в большую, так и 
в меньшую сторону, показывая покупатель-
скую способность в определенный период 
времени.
Что касается ценообразования на предпри-

ятии. Оно формируется из, непосредственно, 
ценовой политики предприятия, разработки стра-
тегии ценообразования.

Ценовая политика, в зависимости от боль-
шого количества факторов, подразделяется на 
активную (проводится с целью вытеснения конку-
рентов с рынка с помощью резких повышениях и 
понижениях цен) и пассивную (установление цен 
только под влиянием ценовых решений конкурен-
тов), а также основанную на затратном (для уста-
новления цен нужны фактические расходы пред-
приятия на производство и реализацию продук-
ции) и ценностном (ориентирован на полезность 
товара для покупателя) подходах. 

Непосредственно для образования цены на 
предприятиях применяют прямые и косвенные 
методы, такие как направленность, непрерыв-
ность, обоснованность, контроль и пр.

Ценообразование на предприятии можно 
разделить на следующие этапы:

 – Постановка целей. Определение того уровня 
прибыли, чтобы она перекрывала затраты 
на производство, а также определение 
количества производимой продукции и 
оптимальное увеличение сбыта;

 – Определение спроса. На данном этапе 
предприятие определяет рынок, на который 
собирается выходить: цены, потенциальных 
покупателей;

 – Анализ конкурентов. Этот этап является 
одним из самых важных, т.к. определяются 
конкуренты, их ценовая политика и цены. А 
также анализируются спрос и предложение;

 – Выбор метода ценообразования. Для этого 
находят границы ценовых категорий, оцени-
вают уровни инфляции, налогов, тарифов и 
т.д.;

 – Определение минимальной стоимости про-
дукции. На этом этапе предприятие рассчи-
тывает себестоимость продукции. Для того, 
чтобы это сделать учитывают затраты на 
производство, транспортировку.
Окончательное установление цены. 
Также нужно учитывать, что рынок – это 

нестабильная структура, которая может резко 
изменяться, поэтому, организации следует быть 
адаптивной и менять цены в зависимости от ситу-
ации. Помимо этого, не стоит забывать о «марке-
тинговых ходах», именно так их называют в обще-
стве. Их ходовых примеров можно привести, 
окончание цен на цифры 9 и 5, так как именно 
такие ценники является более привлекательным 
для покупателей [5].

Под стратегией ценообразования понима-
ется субстратегия предприятия, направленная на 
формирование и реализацию долгосрочных 
целей, напрямую связанных с ценой основных 
товаров и услуг, производимых предприятием, а 
также с учетом вероятных факторов влияния на 
их изменения.

Чаще всего используют следующие страте-
гии ценообразования:

«Снятие сливок». Наиболее часто данный 
метод используется при выводе на рынок новых 
товаров. В этом случае производитель устанав-
ливает очень высокую цену на товар, а после 
определённого времени начинает её снижать, 
чтобы все слои населения смогли приобрести 
товар;

Проникновение на рынок. Данная стратегия 
применяется для ускоренного вхождения на 
рынок и быстрого захватывания большой доли 
рынка. Для этого на товар заведомо устанавлива-
ется максимально низкая цена. После нескольких 
лет низких цен, производители начинают подни-
мать цену, т.к. потребители уже прониклись их 
товаром;

Следование за лидером на рынке. Если 
предприятие выбирает эту стратегию, то оно 
хочет победить своего конкурента. Для этого 
выбирается выжидательная тактика, характери-
зующаяся тем, что предприятие ждёт от конку-
рента нового товара, а после его выхода на рынок 
копирует его, анализирует ошибки конкурента, 
исправляет их на производстве и выпускает улуч-
шенный аналог по более выгодной цене;
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Скользящая (падающая) цена. Этот метод 
применяется только в том случае, если организа-
ция или предприятие надёжно застраховано от 
конкуренции. А сама суть стратегии заключена в 
снижении и росте спроса: при снижении спроса 
цена снижается, а при росте спроса — растёт;

Гибкая (меняющаяся) цена. Это стратегия 
чуткого реагирования на малейшие изменения 
конъюнктуры рынка, спроса и предложения;

Преимущественная цена. Для данной стра-
тегии характерно использование предприятием 
преимущества над конкурентами в виде цены 
ниже конкурентских, либо же выше, что будет 
обусловлено более высоким качеством [6].

Таким образом, значение ценовой политики 
для предприятия крайне велико, так как является 
обязательным элементом стратегии развития 
предприятия. Но, для того, чтобы ценовая поли-
тика приносила пользу, необходимо держать на 
высоком уровне деловую активность и удержи-
вать достигнутые рыночные позиции и конку-
рентные преимущества, чтобы при необходимо-
сти была возможность адаптироваться под сло-
жившуюся ситуацию на рынке: привлечь новых 
клиентов, увеличить прибыль и объём продаж и 
эффективность в целом. Поэтому, крайне важно 
следить за актуальной ситуацией на рынке, ана-
лизировать и корректировать ценообразование.
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ПРИМЕНЕНИЕ ХЕМОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКСПЕРТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОРОХА И ПРОДУКТОВ ВЫСТРЕЛА

Аннотация. Техническое совершенствование известных физико-химических методов, различ-
ное их сочетание позволяет современным исследователям идентифицировать все большее количе-
ство соединений, входящих в состав пороха и продуктов выстрела, в том числе присутствующих в 
следовых количествах. Применение новейших инструментов статистики, инструментов машинного об-
учения для интерпретации, оптимизации аналитических процедур, особенно тех, которые основаны на 
визуальном сравнении спектров, хроматограмм, повышает эффективность экспертных исследований 
пороха и продуктов выстрела при расследовании преступлений. В работе проведен анализ примени-
мости информации, которую получили в результате экспертных исследований с применением сложно-
го анализа данных и статистического моделирования, для установления связи между образцами, изъ-
ятыми на месте преступления, и образцами, взятыми у подозреваемого, или идентификации соответ-
ствующей модели и производителя использованных боеприпасов. Продемонстрировано, что правиль-
но подобранный инструмент анализа данных  или их комплекс позволяет поставленные перед экспер-
том задачи, в том числе, различение и идентификация частиц продуктов выстрела огнестрельного 
оружия, оценки давности производства выстрела, определения калибра боеприпасов.   Несмотря на 
успешное применение инструментов машинного обучения для анализа данных физико-химических ме-
тодов исследования порохов и их продуктов горения, следует учитывать, что полученные результаты в 
значительной степени зависят от качества и репрезентативности данных. Приведенные примеры при-
менения хемометрических инструментов и приложений открывают значительный потенциал для про-
движения судебно-баллистических исследований, позволяя проводить более продвинутый и эффек-
тивный анализ данных продуктов выстрела огнестрельного оружия.

Ключевые слова: продукты выстрела, бездымный порох, экспертные исследования, хемоме-
трические методы, алгоритмы методов машинного обучения, статистический анализ.
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Annotation. The technical improvement of known physico-chemical methods, their various 
combinations, allows modern researchers to identify an increasing number of compounds that make up 
gunpowder and shot products, including those present in trace amounts. The use of the latest statistical tools, 
machine learning tools for interpretation, optimization of analytical procedures, especially those based on 
visual comparison of spectra, chromatograms, increases the effectiveness of expert studies of gunpowder 
and shot products in the investigation of crimes. The paper analyzes the applicability of information obtained 
as a result of expert studies using complex data analysis and statistical modeling to establish a connection 
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between samples seized at the crime scene and samples taken from the suspect, or to identify the appropriate 
model and manufacturer of used ammunition. It has been demonstrated that a properly selected data analysis 
tool or their complex allows the tasks assigned to the expert, including the distinction and identification of 
particles of firearm shot products, the evaluation of the prescription of the shot, the determination of the 
caliber of ammunition. Despite the successful use of machine learning tools for data analysis of physico-
chemical methods for the study of gunpowders and their combustion products, it should be borne in mind 
that the results obtained largely depend on the quality and representativeness of the data. Gorenje These 
examples of the use of chemometric tools and applications open up significant potential for advancing forensic 
ballistic research, allowing for more advanced and effective analysis of firearm firing products. 

Key words: shot products, smokeless powder, expert research, chemometric methods, algorithms of 
machine learning methods, statistical analysis.

Идентификация огнестрельного оружия, 
имеющая первостепенное значение для 

расследования преступлений, основана на визу-
альном сравнении обнаруженных на месте пре-
ступления элементов с эталонными образцами 
подозрительного огнестрельного оружия или с 
образцами, существующими в базах данных. В 
тех случаях, когда такой подход невозможен, 
химический анализ пороха и продуктов выстрела 
может предоставить дополнительную информа-
цию, которая способствует установлению связи 
между образцами, изъятыми на месте преступле-
ния, и образцами, взятыми у подозреваемого, или 
идентификации соответствующей модели и про-
изводителя использованных боеприпасов.

Результаты экспертных исследований 
пороха и продуктов выстрела огнестрельного 
оружия зависят от каждого этапа и каждой 
выполненной процедуры, в том числе обнаруже-
ние, фиксация, извлечение, транспортировка 
объектов изучения, пробоподготовка, непосред-
ственный анализ физико-химическими методами, 
анализ полученных данных. Опыт зарубежных 
специалистов интересен тем, что техническая 
база подобных исследований находится на более 
высоком уровне, также ряд объектов исследова-
ния более широкий, чем в арсенале отечествен-
ных экспертов. Криминалистические исследова-
ния пороха и продуктов выстрела огнестрельного 
оружия, проводимые физико-химическими мето-
дами с помощью современного оборудования, 
позволяет получать более информативные дан-
ные, на основе которых возможна разработка 
новых экспертных методик. В работе рассмо-
трено, как информация, которую предоставляют 
экспертные методики, может помочь в идентифи-
кации огнестрельного оружия и как эти данные 
способствуют разработке новых приложений в 
области судебной экспертизы, в том числе, свя-
занных со сложным анализом данных и статисти-
ческим моделированием. 

Внедрение новых химико-аналитических 
методов обнаружения и идентификации органи-
ческих соединений пороха и продуктов выстрела 
обычно приводит к получению большого объема 

данных. Большинство этих данных бесполезны 
для сравнения исследуемых образцов в рамках 
судебной баллистики. Однако это открывает воз-
можность для исследования новых подходов, 
которые могут позволить ответить на другие важ-
ные вопросы в области судебной экспертизы. 
Фактически, за последнее десятилетие зарубеж-
ные ученые разработали новые методики для 
одновременного исследования неорганической и 
органической составляющей пороха и продуктов 
выстрела, воспользовавшись преимуществами 
новейших инструментов статистики и машинного 
обучения, доступных в настоящее время для раз-
работки моделей [1], а также современных вычис-
лительных систем, баз данных для эффективного 
хранения и доступа к данным [2]. В судебной экс-
пертизе ряд исследовательских работ доказали 
полезность этих хемометрических инструментов. 
Это помогает в кластеризации, интерпретации и 
оптимизации некоторых аналитических проце-
дур, особенно тех, которые основаны на визуаль-
ном сравнении спектров, хроматограмм или дру-
гих подобных данных [3].

       Хемометрические инструменты, 
которые охватывают широкий спектр примене-
ний, можно разделить на три основные катего-
рии: (1) распознавание образов, которое может 
осуществляться как под наблюдением, так и без 
него, и ориентировано на автоматическое рас-
познавание взаимосвязей в наборах данных; (2) 
регрессионные методы, которые количественно 
предсказывают характеристики образцов; (3) 
экспериментальный дизайн, используемый для 
оптимизации химических процедур [2].

В судебной баллистике опыт применения 
методов распознавания образов и регрессии для 
анализа химических данных бездымного пороха 
и продуктов выстрела широко представлен в 
литературе последнего десятилетия. Эти методы 
включают иерархический кластерный анализ 
(HCA), анализ основных компонентов (PCA), 
частичный метод наименьших квадратов (PLS), 
PLS, связанный с дискриминантным анализом 
(PLS-DA), «k-ближайший сосед» (KNN), многомер-
ные адаптивные регрессионные сплайны (MARS), 
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случайные леса (RF), искусственные нейронные 
сети (ANN) и методы опорных векторов (SVM) 
[1-4]. Используя некоторые из этих инструментов 
статистического анализа, Риз и др. [5] разрабо-
тали нецелевой подход для характеристики 
несгоревшего бездымного пороха и органиче-
ских компонентов продукта выстрела. Авторы 
применили свой метод к различным боеприпасам 
разных производителей, калибров и возрастов на 
основе полученного химического профиля. На 
основе этой процедуры, используя LC/time-of-
flight (TOF)-MS, был проведен статистический 
анализ с использованием PCA и HCA для разли-
чения несгоревшего пороха на основе химиче-
ского состава и для установления соответствия 
между несгоревшим порохом и органическими 
соединениями продуктов выстрела [5]. Хотя были 
получены хорошие результаты, эти инструменты, 
как и любые другие инструменты машинного обу-
чения, должны использоваться с осторожностью, 
поскольку их результаты в значительной степени 
зависят от качества и репрезентативности дан-
ных. С другой стороны, многим из этих инстру-
ментов может быть трудно отличить образцы с 
незначительными вариациями состава, особенно 
когда различия укладываются в рамки использу-
емых аналитических методов.

Буэно и Леднев [6] также сообщил о новой 
аналитической и статистической методологии 
для анализа продуктов выстрела на основе 
набора данных Рамановких и ИК-Фурье-спек-
тров. Исследователи обнаружили, что эти два 
аналитических метода по-разному повлияли на 
хемометрическую модель. Однако, авторы также 
показали, что это надежный подход в экспертных 
исследованиях для исключения конкретных бое-
припасов к огнестрельному оружию [6]. Те же 
авторы [7] также изучали потенциал Рамановской 
спектроскопии в ближней инфракрасной области 
(NIR) для различения и идентификации частиц 
продуктов выстрела огнестрельного оружия с 
использованием корреляционного анализа мето-
дами PLS и SVM.

С другой целью Кашио и др. [8] использо-
вали корреляционный тест Спирмена для сравне-
ния ВЭЖХ и мицеллярную электрокинетическую 
капиллярную хроматографию с их способностью 
анализировать органические соединения без-
дымного пороха. Результаты немного отличались 
для каждой технологии, и корреляционный тест 
Спирмена показал хорошую взаимосвязь между 
различными схемами разделения, указывая на 
возможность взаимодополняющих подходов [8]. 
Галлайдабино и др. [9] основали свое исследова-
ние на данных SPME-GC-анализа (твердофазная 
микроэкстракция (SPME) с последующим анали-
зом методом газовой хроматографии (GC)) отра-
ботанных картриджей, чтобы создать логический 

подход к оценке времени, прошедшего с момента 
их разрядки. Исследователи использовали коэф-
фициенты правдоподобия для разработки веро-
ятностной модели и применили ее к гипотетиче-
скому сценарию, утверждая, что все необходи-
мые параметры для такой модели могут быть 
легко оценены по изъятым материалам [9]. В дру-
гом подходе Галлидабино и др. [10] использовали 
хемометрию для оценки времени с момента 
отстрела стреляных гильз на основе их ранее 
оптимизированной и валидированной методоло-
гии HSSE-GC-MS (сорбционная экстракция в 
свободном пространстве над паром (HSSE), 
масс-спектрометрия (MS)). Авторы протестиро-
вали регрессионные алгоритмы PLS, MARS, ANN, 
RF, KNN, и SVM и обнаружили, что наиболее под-
ходящими моделями являются полученные с RF и 
PLS [10].

Буэно и др. [11] проанализировали резуль-
таты исследований продуктов выстрела методом 
отбора проб ослабленного полного отражения в 
сочетании с инфракрасной спектроскопией с 
помощью статистического анализа и алгорит-
мами моделей машинного обучения: PCA и 
PLS-DA. С помощью алгоритма PCA образцы 
одного и того же калибра были сгруппированы 
для дальнейшей идентификации. В то же время 
PLS-DA смог различить три калибра, проанализи-
рованных в исследовании. Авторы не обсуждали 
причину получения лучших результатов с исполь-
зованием этого метода системы [11].

Однако известно, что с помощью алгоритма 
PLS-DA можно эффективно уменьшить размер-
ность данных за счет определения наиболее 
релевантных заданных переменных для рассма-
триваемой задачи. Это особенно эффективно 
для анализа продуктов выстрела огнестрельного 
оружия, поскольку позволяет идентифицировать 
ключевые элементные или спектральные харак-
теристики, которые отличают различные группы 
веществ продуктов выстрела огнестрельного 
оружия.

Таудте и др. [4], применив алгоритм ANN в 
рамках программы анализа данных для прогно-
зирования времени удерживания 32 соединений 
органической составляющей продуктов выстрела, 
выявленных с помощью метода сверхвысокоэф-
фективной жидкостной хроматографии с УФ-де-
тектором (UHPLC-UV) и проанализированных с 
использованием нескольких градиентов, пока-
зали возможность обнаруживать все изученные 
соединения. Белл и Зайцингер [12] также исполь-
зовали ANN для дифференциации образцов от 
стреляющих и не стреляющих на основе спек-
тров подвижности ионов, полученных из смывов 
с рук.

Что касается визуального сравнения эле-
ментов, связанных с огнестрельным оружием, 



386  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 9 - 2024

Маттийссен и др. [13] использовали компьютер-
ные методы для оценки обоснованности и надеж-
ности суждений и заключений судебных экспер-
тов. Процедура основана на сборе данных в 2D и 
3D формате с последующей предварительной 
обработкой данных и сравнением рисунков 
исчерченности для расчета коэффициента прав-
доподобия [13]. Исследование показало высокую 
чувствительность и специфичность выводов, 
представленных экспертами. Тем не менее, эти 
выводы кажутся несколько менее эффективными 
при сопоставлении образцов из одного и того же 
источника и более эффективными при различе-
нии образцов из другого источника при сравне-
нии с компьютерным методом [13].

Эти хемометрические инструменты и при-
ложения открывают значительный потенциал для 
продвижения судебно-баллистических исследо-
ваний, позволяя проводить более продвинутый и 
эффективный анализ данных продуктов выстрела 
огнестрельного оружия. Они обладают способно-
стью вносить свой вклад в создание всеобъем-
лющих баз данных и системы классификации 
образцов огнестрельного оружия, помогают 
идентифицировать характеристики огнестрель-
ного оружия, облегчают привязку улик к конкрет-
ному огнестрельному оружию или местам пре-
ступлений и предоставляют ценную информацию 
о факторах, влияющих на характеристики огне-
стрельного оружия. Более того, эти инструменты 
могут помочь в интерпретации судебных доказа-
тельств, повысить точность судебных экспертиз, 
и потенциально проложить путь для разработки 
автоматизированных или полуавтоматизирован-
ных систем анализа продуктов выстрела. Теку-
щие разработки в этой области направлены на 
уточнение и оптимизацию этих методов, интегра-
цию множества методов для обеспечения более 
надежного анализа и изучение применения новых 
хемометрических инструментов.
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Одной из главных задач развития инсти-
тута государственной гражданской 

службы в России является реформирование пра-
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но-правой статус государственных гражданских 
служащих, государственную службу и систему 
государственного управления в целом.

Центральной задачей проводимых реформ 
является формирование высокоэффективной 
системы государственной гражданской службы, 
компетентной в решении сложных задач.

Важно понимать, что статус государствен-
ного гражданского служащего приобретает зна-
чимость в контексте осмысления основ службы, 
анализа направлений ее реформирования и 
совершенствования, разработки оптимального 
перечня должностных полномочий, ответствен-
ности и социальных гарантий для служащих, что 
в комплексе способствует повышению качества 
государственного управления.

Для налаживания успешной и эффективной 
модернизации этого института необходимо уде-
лить внимание не только самим правовым актам, 
но и также обеспечить подготовку высококвали-
фицированных специалистов, разработать инно-
вационные методики управления, уделить внима-
ние современным информационным техноло-
гиям, а также создать механизмы контроля за 
деятельностью гражданских служащих. Этот 
процесс является сложным, длительным и вклю-
чает в себя организацию и упорядочение право-
вого статуса государственных гражданских слу-
жащих [1].

В рамках исследования был проанализиро-
ван административно-правовой статус государ-
ственного гражданского служащего в соответ-
ствии с нормами действующего законодатель-
ства, в связи с чем, были сделаны следующие 
выводы.

Во-первых, административно-правовой 
статус государственного гражданского служа-
щего основывается на нормах, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, а также на 
нормах федерального и регионального законода-
тельств Российской Федерации.

Во-вторых, государственный гражданский 
служащий наделен правами и обязанностями, 
связанными с реализацией им своих служебных 
задач.

Кроме того, государственная гражданская 
служба предполагает наличие перечня ограниче-
ний, препятствующих на ее поступление, а также 
запретов, исключающих ее прохождение.

В-третьих, правовой статус лица - государ-
ственного гражданского служащего предпола-
гает наличие особого порядка служебных отно-
шений с коллегами, руководством и государ-
ственным органом в целом [2].

Однако следует понимать, что проблемы 
административно-правового статуса государ-
ственных гражданских служащих находятся в 

процессе постоянного формирования и модерни-
зации, некоторые вопросы регулируются недо-
статочно полно, что создает, в свою очередь, 
определенные трудности на практике.

К примеру, законодательством о государ-
ственной гражданской службе не предусмотрены 
нормы, регулирующие привлечение гражданских 
служащих к материальной ответственности [3]. 
Возможные пути решения этого вопроса могут 
быть связаны как с внесением изменений в Феде-
ральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской 
Федерации», так и с использованием норм трудо-
вого законодательства в качестве дополнитель-
ного регулирующего механизма.

Важным направлением в части развития 
административно-правового статуса государ-
ственных гражданских служащих является 
совершенствование кадровой политики в системе 
государственной гражданской службы, которое 
включает в себя формирование эффективного 
механизма подбора кадрового состава государ-
ственных гражданских служащих и работы с ним.

В этой связи, предлагается ввести общего-
сударственный экзамен для претендентов на 
должность государственной гражданской 
службы. Это позволит учитывать особенности 
поступления на государственную гражданскую 
службу, отбирать кандидатов, претендующих на 
должности государственной гражданской 
службы через систему экзаменов общегосудар-
ственного характера без участия представителя 
от того государственного органа, в котором есть 
вакантная должность, по аналогии с экзаменами 
на присвоение статуса адвоката, нотариуса или 
судьи.

Данное нововведение позволит более объ-
ективно оценивать уровень профессиональной 
подготовки потенциального служащего, претен-
дующего на ту или иную должность гражданской 
службы.

Практика применения такого рода проверки 
знаний на соответствие занимаемой должности в 
виде квалификационного экзамена, уже прово-
дится на государственной гражданской службе 
при решении вопроса о присвоении классного 
чина для ряда гражданских служащих. В связи с 
этим полагается возможным сделать квалифика-
ционный экзамен и для претендентов на долж-
ность гражданской службы.

Помимо этого, следует дополнительно отби-
рать и назначать граждан на должности началь-
ных ступеней гражданской службы из числа 
выпускников вузов в год окончания обучения, 
отличающихся высоким уровнем успеваемости, 
хорошей репутацией, обладающих высоким 
потенциалом для работы на государственной 
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гражданской службе, с дальнейшей подготовкой 
в процессе работы таких сотрудников как резерв-
ных кадров для назначения на должности руко-
водящего состава.

Кроме того, предлагается возможным 
создать общероссийскую базу данных кандида-
тов, группируя их по таким признакам как: личная 
характеристика, включающую идентификацию и 
оценку личностных качеств, опыт работы и про-
хождения практик в органах государственной 
власти (при наличии), должность, на которую пре-
тендует кандидат.

Также предлагается вносить в базу данных 
информацию о соответствии кандидатов требо-
ваниям в рамках желаемой должности.

Кроме того, в графе «личная характери-
стика» кандидата предлагается вносить сведения 
о попытках обмана при прохождении квалифика-
ционного экзамена, недостойном поведении, све-
дения медицинского характера в части наличия 
заболеваний, препятствующих поступлению на 
должность государственной гражданской 
службы.

В случае, если кандидат нарушит порядок 
поступления на государственную гражданскую 
службу, предлагается лишать его права прохож-
дения экзамена сроком на два года.

Такое новшество позволит, например, выя-
вить на ранней стадии и не допустить на государ-
ственную гражданскую службу кандидатов с 
фальсифицированными дипломами, медицин-
скими справками, справками об отсутствии суди-
мости, либо другими недостоверными докумен-
тами.

База данных кандидатов в целях приема 
граждан на государственную гражданскую 
службу будет являться основанием для приема 
на работу. Безусловно, в целях избегания про-
блем с конфиденциальностью, эта база данных 
должна будет полностью соответствовать всем 
требованиям, содержащимся в настоящее время 
в законодательстве Российской Федерации в 
области защиты персональных данных и инфор-
мационной безопасности.

Таким образом, данное предложение помо-
жет отсеять определенный слой кадров, заве-
домо не подходящий для прохождения государ-
ственной гражданской службы, а также позволит 
освободить пространство для действительно 
квалифицированных специалистов и суще-
ственно повысить качество кадров в государ-
ственной гражданской службе.

Указом Президента РФ от 22.01.2024 № 61 
«О федеральном кадровом резерве на государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации» был утвержден федеральный кадровый 
резерв для высших управленческих должностей 

гражданской службы, назначаемых на должно-
сти и освобождаемых от них Президентом Рос-
сийской Федерации или Правительством Россий-
ской Федерации [4].

Организация кадрового резерва на госу-
дарственном уровне может быть своевременным 
и перспективным направлением для создания 
устойчивой и стабильной системы государствен-
ной гражданской службы в России.

Однако в целях совершенствования кадро-
вой политики необходимо также рассмотреть 
вопрос о создании кадрового резерва для рядо-
вых должностей гражданской службы и соответ-
ствующих им классных чинов.

Создание такой кадровой базы позволит 
значительно улучшить качество формирования 
кадрового аппарата государственной граждан-
ской службы в Российской Федерации и позволит 
увеличить оперативность назначения на должно-
сти в случае такой необходимости. Назначение 
лиц из числа такого кадрового резерва поможет 
поднять на новый уровень скорость и качество 
набора гражданских служащих, способных каче-
ственно исполнять свои служебные обязанности 
и высокопрофессионально реализовывать поли-
тику государства в социальных, экономических и 
политических сферах.

После включения в такой резерв у гражда-
нина не будет необходимости принимать участие 
в конкурсах на замещение вакантных должно-
стей, так как его смогут назначить непосред-
ственно из данного резерва.

Таким образом, подводя итог, можно сде-
лать вывод, что актуальные проблемы реализа-
ции административно-правового статуса госу-
дарственных гражданских служащих в Россий-
ской Федерации требуют динамичных и стреми-
тельных изменений, которые бы оптимизировали 
их деятельность на практике. В связи с этим нор-
мативно-правовая база для регулирования этого 
статуса должна постоянно совершенствоваться, 
успевать подстраиваться под запросы реалий. 
Перечисленные предложения позволят устранить 
имеющиеся пробелы в сфере реализации право-
вого статуса государственных гражданских слу-
жащих и помогут усовершенствовать некоторые 
аспекты их деятельности.
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В Федеральном законе от 12.08.1995 г. N 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» (ред. от 29.12.2022) оперативный экс-
перимент включен в число оперативно-розыск-
ных мероприятий (п. 14 ч. 1 ст. 8) (далее – Закон 
об ОРД). Однако вопрос о его понятии и содержа-
нии оперативного эксперимента до сих пор оста-
ется дискуссионным. Определение оперативного 
эксперимента содержится в Модельном законе 
СНГ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
от 16 ноября 2006 г. [1].

Анализ признаков оперативного экспери-
мента позволяет сделать вывод, что его проведе-
ние при решении задач оперативно-розыскной 
деятельности включает:  моделирование (созда-
ние) определенных условий, обеспечивающих 
документирование подготавливаемого, соверша-
емого или совершенного преступления; обеспе-
чение оперативного контроля за этими услови-
ями;  создание обстановки максимально прибли-
женной к реальности, вызывающей определен-
ное событие; воспроизведение события под 
оперативным контролем с вовлечением лица, в 
отношении которого имеются данные о подго-
товке, совершении или совершенном преступле-

нии средней тяжести, тяжком или особо тяжком 
преступлении;  определение намерений и дей-
ствий объектов оперативной проверки за счет 
создания условий, позволяющих выявить их пре-
ступные намерения и действия.

Из определения оперативного экспери-
мента, данного в модельном законе, просматри-
вается особый характер его проведения - на 
грани провокационных действий.

Правоприменительная практика последних 
лет свидетельствует, что оперативный экспери-
мент проводится с целью выявления неизвестных 
лиц, совершающих серийные преступления про-
тив личности (убийства, изнасилования и др.) или 
собственности (кражи, грабежи) путем примене-
ния искусственно созданных «приманок» и «лову-
шек». Например, для установления лица, совер-
шающего серийные преступления против лично-
сти (убийства, изнасилования и др.) в ходе опера-
тивного эксперимента создаются условия, при 
которых женщина в «одиночестве» находится в 
безлюдных местах в вечернее и ночное время».

С уголовно-правовой точки зрения здесь 
налицо ситуация, рассчитанная на неопределен-
ный круг лиц, как правило, заранее подыскиваю-
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щих объект преступного посягательства. Такие 
формы эксперимента нельзя расценивать как 
провокацию, как своеобразное «приглашение» к 
преступлению. В таких ситуациях подозреваемое 
лицо действует с заранее обдуманным умыслом и 
изобличается на специально подготовленном 
объекте, соответственно привлекается к уголов-
ной ответственности (в рамках стадии покушения 
на преступление) [2, C. 51]. 

Оперативный эксперимент проводится с 
целью выявления и пресечения преступных дей-
ствий лица, в отношении которого уже есть обо-
снованные подозрения в получении взятки или 
коммерческого подкупа. Так, в оперативно-ро-
зыскной практике задержание взяточника (долж-
ного лица) с поличным охватывается оператив-
но-розыскным мероприятием «оперативный экс-
перимент». При этом, оперативный эксперимент, 
как правило, проводится при наличии заявления 
о вымогательстве взятки или коммерческого под-
купа. В соответствии с примечанием к ст. 291 УК 
РФ лицо, давшее взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления либо имело место вымогательство 
взятки со стороны должного лица.

Из сказанного видно, что оперативный экс-
перимент - очень сложное оперативно-розыск-
ное мероприятие, которое может закончиться 
причинением вреда объекту оперативной про-
верки и (или) трансформироваться в провокацию 
преступления. Успешность и законность прове-
дения оперативного эксперимента зависит от 
правильной оценки имеющихся данных о подго-
товке, совершении или совершенном преступле-
нии объектом оперативной проверки, професси-
ональной подготовленности оперативных сотруд-
ников и т.д. 

Все это объясняет позицию законодателя о 
допустимости проведения оперативного экспе-
римента только на основании постановления 
руководителя оперативно-розыскного органа в 
целях выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступления средней тяжести, тяж-
кого или особо тяжкого преступления, а также в 
целях выявления и установления лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших 
(ч. 7, 8 ст. 8 Закона об ОРД).

В связи со сказанным важным и принципи-
альным становится вопрос о соблюдении границ 
между законными и провокационными действи-
ями при проведении оперативного эксперимента. 
Во избежание провокации преступления следует 
разграничить эти действия по конкретным при-
знакам.

Большинство ученых и практических работ-
ников характерной чертой законного проведения 
оперативного эксперимента признают недопу-

стимым создания таких условий, при которых 
объект ОРМ лишен возможности избирательно-
сти поведения. Д.В. Ривман, характеризуя усло-
вия, созданные для проведения оперативного 
эксперимента, пишет, что эти условия «не должны 
провоцировать оказавшееся в контролируемой 
ситуации лицо на совершение преступлений; 
должны быть, как минимум двухвариантными, т.е. 
оставлять ему свободу выбора между преступ-
ным и правомерным поведением» [3, C. 107]. Дру-
гими словами, проведение оперативного экспе-
римента возможно лишь в случаях, когда опера-
тивным сотрудникам стало известно о подготовке 
или о начале совершения преступления. При 
этом у объекта оперативной проверки должна 
оставаться свобода выбора между противоправ-
ным и законопослушным поведением.

Практический смысл такого утверждения 
очевиден. Лицо, подозреваемое в подготовке или 
совершении преступления, оказывается в данных 
условиях и обстоятельствах по собственной ини-
циативе, осознанно осуществляет (или не осу-
ществляет) целенаправленную преступную дея-
тельность, от продолжения которой может в 
любой момент отказаться.

Большинство авторов полагают, что разгра-
ничение правомерных оперативно-розыскных 
мероприятий и провокации преступления лежит в 
характере сведений, на основании которых они 
осуществляются. Так, В. Курченко считает, что 
оперативный эксперимент должен проводиться 
на основании информации, носящей отнюдь не 
предположительный характер [4, C. 11]. К при-
меру, эти сведения могут быть получены из опе-
ративных данных, заявления о вымогательстве 
чужого имущества, взятки, коммерческого под-
купа, объяснений очевидцев или других источни-
ков. Эти данные, являющиеся фактически основа-
нием правомерного проведения оперативного 
эксперимента, должны быть представлены в мате-
риалах дела оперативного учета. 

По нашему мнению, оперативные сотруд-
ники, «проверяя на честность» государственных 
и муниципальных служащих путем предложения 
им предмета взятки сами совершают должност-
ное преступление, поскольку нарушают требова-
ния Закона об ОРД, проводя такую «проверку» 
без достаточных на то оснований. «Проверка на 
честность», если органы, правомочные осущест-
влять ОРД, обладают информацией о постоянном 
получении неким чиновником взяток»,  будет, по 
нашему мнению, содержать признаки преступле-
ния, предусмотренного ст. 304 УК РФ (провокация 
взятки  либо коммерческого подкупа». При про-
ведении указанной «проверки» оперативный 
сотрудник сам будет инициировать дачу взятку 
должностному лицу либо создавать условия, спо-
собствующие ее вручению.
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От провокации преступления следует отли-
чать предоставление возможности совершить 
преступление без элементов подстрекательства 
к нему. Критерием разграничения правомерных 
действий и провокационного поведения сотруд-
ников оперативных подразделений в процессе 
выявления взяткодателей и взяткополучателей 
являются инициативные действия со стороны 
последних. Иначе говоря, проведение оператив-
ного эксперимента должно быть продиктовано 
стремлением поставить под оперативный кон-
троль оперативных сотрудников уже начавшиеся 
процессы, связанные с противоправным посяга-
тельством, инициированным подозреваемым 
должностным лицом, и в конечном итоге пресечь 
его развитие. 

Следует заметить, что оперативный кон-
троль за действиями подозреваемого лица при 
проведении оперативного эксперимента должен 
носить пассивный характер. Если имеется хоть 
малейшее основание полагать, что проведение 
оперативного эксперимента может выйти из-под 
оперативного контроля, то от него лучше отка-
заться. 

 Анализ правовых позиций Верховного Суда 
РФ по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях [5] позво ляет сделать 
вывод, что проведение инициативных действий 
со стороны оперативных сотрудников по склоне-
нию должностного  либо лица, выполняющего 
управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, к получению денег, иного иму-
щества не допускается. 

Данное разъяснение Пленума Верховного 
Суда РФ можно интерпретировать следующим 
образом. При вымогательстве взятки или пред-
мета коммерческого подкупа должностное лицо 
либо лицо, выполняющее управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, по 
своей инициативе вымогает взятку или предмет 
коммерческого подкупа. В этом случае последу-
ющие действия оперативных сотрудников, ими-
тирующих дачу взятки или коммерческого под-
купа, - правомерное оперативно-розыскное 
мероприятие, преследующее цель выявления и 
пресечения преступления, поскольку к моменту 
проведения оперативного эксперимента долж-
ностное лицо либо лицо, выполняющее управ-
ленческие функции в коммерческой или иной 
организации, без какого-либо подстрекательства 
провоцирующего характера совершает вымога-
тельство взятки (коммерческого подкупа).

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать вывод, что проведение оперативного экс-
перимента и провокационные действия - взаимо-
исключающие понятия по следующим основа-
ниям:

провокация основана на подстрекательстве 
к совершению преступления. Провокация по дей-

ствующему законодательству является противо-
правным действием.  В свою очередь, оператив-
ный эксперимент выступает одним из юридически 
закрепленных способов оперативно-розыскного 
противодействия борьбы с преступностью; 

оперативный эксперимент предполагает 
искусственное создание условий и обстоятельств, 
при которых подозреваемое лицо самостоятельно 
и добровольно совершает преступные действия 
под негласным контролем оперативных сотрудни-
ков;

основанием для проведения оперативного 
эксперимента, в соответствии с Законом об ОРД 
являются сведения о признаках подготавливае-
мого, совершаемого или совершенного противо-
правного деяния, а также о лицах, его подготав-
ливающих, совершающих или совершивших 
(подп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7). При провокационных дей-
ствиях основания для проведения оперативного 
эксперимента отсутствуют и порядок его проведе-
ния нарушает требование закона;

оперативный эксперимент в отличие от про-
вокации не инициирует преступное поведение 
подозреваемого лица, а вмешивается в уже 
начавшуюся реализацию его преступного умысла; 
провокатор сам возбуждает у другого лица наме-
рение совершить преступление;

целью оперативного эксперимента является 
подтверждение имеющихся сведений о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном пре-
ступлении, и привлечение виновного к уголовной 
ответственности. Целью провокации является 
склонение другого лица любыми способами к 
совершению преступления, искусственное созда-
ние доказательств совершения преступления 
либо шантаж;

при оперативном эксперименте пресека-
ется преступная деятельность подозреваемого 
лица. Провокация же, наоборот, нередко способ-
ствует появлению и развитию новых преступле-
ний.

В юридической литературе высказана точка 
зрения о том, что в условиях отсутствия в нацио-
нальном оперативно-розыскном законодатель-
стве критериев провокационности действий 
сотрудников оперативно-розыскных органов 
требуется его совершенствование в соответствии 
с международными правовыми стандартами. 
Предлагается санкционирование прокурором 
оперативно-розыскных мероприятий «провероч-
ная закупка» и «оперативный эксперимент», что 
позволит обеспечить наиболее эффективную 
предварительную проверку законности и обосно-
ванности принятия решений о проведении ука-
занных оперативно-розыскных мероприятий и 
последующее применение к заподозренным 
лицам мер, предусмотренных законом [6, C. 31].

Думается, что такой подход является дис-
куссионным. Полагаем, что реализация указан-
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ного предложения отрицательно скажется на 
оперативности проведения оперативного экспе-
римента. Более целесообразным следует при-
знать существующую процедуру получения реше-
ния на проведение оперативного эксперимента 
на основании постановления одного из руководи-
телей органа, осуществляющего ОРД. В то же 
время данное обстоятельство не лишает уполно-
моченного прокурора права и обязанности осу-
ществлять надзор за соблюдением законности 
при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, включая оперативный эксперимент.
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Аннотация. В материалах публикации рассматривается крайне важный вопрос для отечествен-
ной уголовно-исполнительной системы, основанной в основном на отрядной системе, – управление 
формированиемтолерантных групп осужденных в условиях покамерного размещения посредством ис-
пользования психотехник.

В частности, в статье представлены результаты исследования использования в практике работы 
психологической пенитенциарной службы психодиагностических техник (методик), предназначенных 
для распределения осужденных на временные толерантные группы осужденных в условиях социаль-
ной депривации от общества. Значимость аспекта формирования групповой сплоченности подчерки-
вается в имеющейся теоретико-методической литературе, которая посвящена проблемному вопросу 
формирования толерантных групп осужденных в условиях покамерного размещения. Отечественными 
и зарубежными исследователями рассматриваемого проблемного вопроса определено, что толерант-
ная группа осужденных является общностью, в рамках которой ее члены спокойно переживают пове-
дение других членов, их обычаи, вероисповедание, мировоззрение, обеспечивая тем самым их безо-
пасность, социальные гарантии и права.

Несмотря на имеющиеся теоретические и методические разработки практика пенитенциарной 
работы определяет, что некоторые группы осужденных в местах лишения свободы, независимо от ха-
рактера направленности, скрывает свои подлинные замыслы и намерения, и нельзя с полной уверен-
ностью сказать, что конкретная группа осужденных имеет положительную направленность. В работе 
сотрудников и каждого из заинтересованных отделов и служб в рамках его компетенции, важно поста-
раться диагностировать, какие намерения у группы и ее членов.
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members, their customs, religion, worldview, thereby ensuring their safety, social guarantees and rights. 
Despite the existing theoretical and methodological developments, the practice of penitentiary work determines 
that some groups of convicts in places of deprivation of liberty, regardless of the nature of the orientation, hide 
their true plans and intentions, and it is impossible to say with complete certainty that a specific group of 
convicts has a positive orientation. In the work of employees and each of the interested departments and 
services within the framework of its competence, it is important to try to diagnose what intentions the group 
and its members have.

Key words: management, formation of tolerant groups, employees, psychotechnics, penitentiary 
system, psychodiagnostics, convicts.

Введение. 
В контексте темы управления формирова-

нием толерантных групп осужденных в условиях 
покамерного размещения речь идет о психотех-
никах формирования временных толерантных 
групп осужденных в условиях социальной депри-
вации от общества. Представление о временных 
толерантных группах осужденных в условиях 
социальной депривации вкладывает определен-
ную специфику в традиционное понимание толе-
рантности: толерантность (от английского 
tolerance) – то есть, проявление терпимости к 
иному мировоззрению, образу жизни, поведению 
и обычаям, вероисповеданию, национальности 
[4, с. 64].

В имеющейся теоретико-методической 
литературе, которая посвящена проблемному 
вопросу формирования толерантных групп осу-
жденных в условиях покамерного размещения, 
подчеркивается значимость именно аспекта фор-
мирования групповой сплоченности в рамках 
этого вопроса [5, с. 112]. Исследователями отме-
чается, что толерантная группа осужденных явля-
ется общностью, в рамках которой ее члены спо-
койно переживают поведение других членов, их 
обычаи, вероисповедание, мировоззрение, обе-
спечивая тем самым их безопасность, социаль-
ные гарантии и права [1, с. 18].

 Тем не менее, часть групп осужденных в 
местах лишения свободы, независимо от харак-
тера направленности, скрывает свои подлинные 
замыслы и намерения, и нельзя с полной уверен-
ностью сказать, что конкретная группа осужден-
ных имеет положительную направленность. 
В работе сотрудников и каждого из заинтересо-
ванных отделов и служб в рамках его компетен-
ции, важно постараться диагностировать, какие 
намерения у группы и ее членов [2, с. 17]. Если 
группа осужденных функционирует достаточно 
долго и ее члены знают способности друг друга, 
то обычно выдвигаются осужденные, которые 
хорошо разбираются в окружающей обстановке 
и могут указать пути решений возникающих про-
блем, связанных с функционированием группы, 
но часто они не учитывают способности, умения и 
желания каждого члена группы при распределе-
нии обязанностей.

В результате комплексного анализа литера-
турных источников, таким образом, посвященных 
рассматриваемой теме, результатов интервью с 
практиками – сотрудниками различных отделов и 
служб, которые в своей профессиональной дея-
тельности сталкиваются с проблемой покамер-
ного размещения, и других научных материалов 
были сделаны некоторые выводы [3, с. 78]. 

Отметим, что сам принцип покамерного 
размещения подразумевает разобщение, а не 
сплочение осужденных. Эта модель, ориентиро-
ванная на международные стандарты, а не рос-
сийский менталитет, является непривычной для 
восприятия как сотрудников, так и осужденных, 
функционировавших в условиях отрядной 
системы, что может вызвать пассивное неприня-
тие и стремление сохранить старое (отрядное) 
содержание в новой форме. 

Целью статьи является определение психо-
техник, способствующих управлению формиро-
ванием толерантных групп осужденных в усло-
виях покамерного размещения. 

Использованные методы: по результатам 
исследования реализовано изучение теоретиче-
ских и методических основ организации управле-
ния формированием толерантных групп осужден-
ных в условиях покамерного размещения с помо-
щью психотехник. Использован метод изучения 
методических и организационных документов, 
регламентирующих указанный процесс, а также 
метод, анализа практики психологической работы 
по управлению формированием толерантных 
групп осужденных в условиях покамерного раз-
мещения с помощью психотехник.

Результаты исследования. 
Практика изучения психотехник, направлен-

ных на формирование толерантных групп осу-
жденных в условиях покамерного размещения, 
позволила выделить следующие психотехники, 
диагностирующие эмоционально-волевую сферу 
осужденных. Рассмотрим их детальнее.

Опросник «Волевые качества личности». 
Сокращенное название методики «ОВКЛ». 
Автор-разработчик – Чумаков М.В. Краткое опи-
сание: методика предназначена для оценки воле-
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вых качеств личности, таких как ответственность, 
инициативность, решительность, самостоятель-
ность, выдержка, настойчивость, энергичность, 
внимательность и целеустремленность [7, с. 178].

Методика самооценки тревожности, ригид-
ности и экстравертированности. Сокращенное 
название методики «ТРЭ». Автор-разработчик – 
Моудсли Д. Краткое описание: методика направ-
лена на исследование самооценки индивидуума. 
Самооценка является главным компонентом 
самосознания человека, на базе которого можно 
судить о возможности проявления измененных 
состояний сознания и отклоняющегося поведе-
ния, осуществлении самопознания и самовоспи-
тания. В соответствии с привычным целостным 
восприятием человека в единстве его чувств, ума 
и воли, проявления самооценки могут быть пред-
ставлены эмоциональным, познавательными и 
волевыми формами. На социально-психологиче-
ском уровне выделяется поведенческая форма 
самооценки. При этом самооценка в составе 
самосознания позволяет осуществлять не только 
функцию саморегуляции поведения, но и две дру-
гие: психологической защиты и когнитивную 
(познавательную) функцию.

Полное название методики «Шкала враж-
дебности». Сокращенное название методики 
«ШВр». Авторы-разработчики: Кук В., Медлей Д. 
Краткое описание: методика предназначена для 
изучения уровня враждебности личности.

Методика «Шкала Кука-Медли». Сокращен-
ное название методики «ШКМ». Авторы-разра-
ботчики: Кук В., Медлей Д. Краткое описание: 
данная методика позволяет оценить уровень 
враждебности и выраженность таких факторов, 
как цинизм, настороженность, агрессия, аутиза-
ция у обследуемого.

Полное название методики «Личностная 
агрессивность и конфликтность». Сокращенное 
название методики: ЛАК Авторы-разработчики: 
Ильин Е.П., Ковалев П.А. Краткое описание: мето-
дика предназначена для выявления склонности 
субъекта к конфликтности и агрессивности как 
личностных характеристик.

Методика «Диагностика общей агрессивно-
сти». Сокращенное название методики «ОАГ». 
Автор-разработчик – Ассингер А. Краткое описа-
ние: методика предназначена для оценки общего 
уровня агрессивности личности. Позволяет опре-
делить, например, насколько человек корректен 
в отношениях с другими людьми.

Полное название методики «Методика диа-
гностики адаптивности». Сокращенное название 
методики «Adaptation». Авторы-разработчики: 
Гордеева Н.Д., Зинченко Т.П. Краткое описание: 
тест диагностирует свойство когнитивного стиля 
«Толерантность к нереальному опыту», то есть 

способность к адаптации и перестройке поведе-
ния в новых, непривычных условиях. Дополни-
тельный параметр – обучаемость [6, с. 18].

Методика «Личностный опросник агрессив-
ности Басса-Дарки». Сокращенное название 
методики «BD». Прототип: Buss-Durkey Inventory, 
BDI (1957). Авторы-разработчики: Басс А., Дарки 
А. Автор адаптации – Ениколопов С.Н. Краткое 
описание: методика предназначена для диагно-
стики агрессивных и враждебных реакций чело-
века. Методика широко распространена в зару-
бежных исследованиях, в которых подтвержда-
ются его высокие валидность и надежность. 
Впервые использована и адаптирована для оте-
чественной популяции Ениколоповым С.Н., и в 
дальнейшем стала весьма широко применяться 
при исследовании агрессии. Позже им была 
адаптирована методика BPIQ.

Методика «Диагностика копинг-поведения в 
стрессовых ситуациях». Сокращенное название 
методики «BSS». Авторы-разработчики: Норман 
С., Эндлер Д.Ф., Джеймс Д.А., Паркер М.И. Автор 
адаптации – Крюкова Т.А. Краткое описание: 
адаптированный вариант копинг-стрессового 
поведения включает перечень заданных реакций 
на стрессовые ситуации и нацелен на определе-
ние доминирующих копинг-стрессовых поведен-
ческих стратегий.

Методика «Опросник темперамента – фор-
мальные характеристики поведения». Сокращен-
ное название методики «FCB-TI». Автор-разра-
ботчик – Стреляу Я.

Краткое описание: В 1974 году польский 
психолог Я. Стреляу разработал регуляторную 
теорию темперамента (РТТ), в рамках которой 
темперамент определяется как совокупность 
формальных и относительно устойчивых харак-
теристик поведения, проявляющихся в энергети-
ческом уровне поведения и во временных пара-
метрах реакций. В последующем в течение более 
чем двух десятилетий Я. Стреляу и Б.Завадский 
создавали инструмент, который бы позволил опе-
рационализировать и измерить постулируемые 
РТТ базисные конструкты

Методика «Фрайбургский личностный опро-
сник» (форма В). Сокращенное название мето-
дики «FPI B». Авторы-разработчики: Фаренберг 
Й., Зелг Х., Гампел Р. Авторы адаптации: Крылова 
А.А., Ронгинская Т.И. (ЛГУ). Краткое описание: 
методика предназначена для диагностики состо-
яний и свойств личности, которые имеют перво-
степенное значение для процесса социальной 
адаптации и регуляции поведения.

Полное название методики «Стандартизи-
рованный Hand-test». Сокращенное название 
методики «Hand-test_st». Автор-разработчик – 
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Вагнер Э. Авторы адаптации: Васищев А.А., 
Шарапов Е.В. Краткое описание: методика пред-
ставляет собой стандартизированный вариант 
известной методики «Тест руки» (Hand-test).

Обсуждение. Объективно то, что внутри-
групповые процессы в уголовно-исполнительной 
системе нуждаются в управлении, формирова-
нии, контроле, регулировании и актуальном мето-
дическом обеспечении. В связи с этим следует 
говорить о необходимости развития толерантно-
сти в искусственно сформированной на опреде-
ленный временной период общности спецконтин-
гента ограниченной численности, которая, функ-
ционируя в рамках существующих этико-право-
вых норм исправительного учреждения, 
обеспечит физическую и эмоциональную безо-
пасность каждого отдельного осужденного. Воз-
можности управления этим процессом определя-
ются, в том числе, и при помощи психотехник, 
рассмотренных в статье.

Заключение. В качестве основных психо-
коррекционных эффектов, рассмотренных в 
публикации психотехник, можно выделить ориен-
тацию осужденного на свой внутренний мир, 
отсутствие противопоказаний, бесконфликтное 
прореагирование накопившихся переживаний, 
стабилизацию эмоционального фона, неактивное 
опосредованное ознакомление с другими осу-
жденными и как закономерное следствие – фор-
мирование толерантного поведения внутри 
группы. Также необходимо отметить, что в про-
цессе использования рассмотренных нами пси-
хотехник психолог получает уникальную инфор-
мацию как про общую внутригрупповую дина-
мику, так и про конкретную ситуацию на момент 
проведения работы с группой осужденных.
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