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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Целью исследования выбраны правовые аспекты пенитенциарной безопасности, 
определение ее роли и места в системе безопасности современного российского государства. Для ее 
реализации использовались принцип диалектического познания, статистический и аналитический ме-
тоды, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные правовые акты, научные 
публикации, а также материалы, раскрывающие содержание и особенности правоохранительной дея-
тельности по организации и осуществлению пенитенциарной безопасности, определения ее взаимос-
вязи с другими видами (направлениями) безопасности, реализуемыми правоохранительными и други-
ми органами современной России. Безопасность является важнейшим геополитическим, социаль-
но-экономическим, военным и правовым условием существования и развития современного россий-
ского государства. Она представляет собой разноплановое и многоаспектное явление и находится в 
органической взаимосвязи с другими видами безопасности: военной (оборонной), государственной и 
общественной информационной, экономической, научно-технической и экологической. В современ-
ной России выстроена многоуровневая система безопасности различных сфер государственной, об-
щественной и личной жизнедеятельности граждан, получивших законодательное и ведомственное 
закрепление. Пенитенциарная безопасность собой направление (вид) государственной безопасности, 
реализуемой при исполнении уголовных наказаний, изоляции подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлении. Она регламентируется законодательными и ведомственными правовыми актами. 
Определены основные направления научных исследований пенитенциарной безопасности, осущест-
вляемые представителями различных отраслей научного знания. В настоящее время активно изучают-
ся правовые, организационные, психолого-педагогические, инженерные, технические, интегративные, 
информационные, компьютерные, кадровые, финансово-экономические механизмы пенитенциарной 
безопасности. Пенитенциарная безопасность направлена на купирование и устранение угроз персона-
лу, подозреваемым (обвиняемым) и осужденным, иным лицам на территории учреждений УИС, их ин-
фраструктуре. Своевременное выявление вызовов для уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, указанных в Концепции ее развития до 2030 года является приоритетными целями и 
задачами профессиональной деятельности персонала УИС. Тенденции и динамика развития пенитен-
циарной безопасности, определяется многими факторами, в том числе, геополитическими, экономи-
ческими, социальными и другими, состоянием и особенностями уголовно-правовой, уголовно-испол-
нительной и оперативно-розыскной политики, реализуемой учреждениями и органами УИС.

Ключевые слова: пенитенциарная безопасность, система безопасности, современное россий-
ское государство, уголовно-исполнительная система, учреждения УИС, осужденные, персонал. 
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Annotation.  The purpose of the study is to identify the legal aspects of penitentiary security, its role 
and place in the security system of the modern Russian state. To implement it, the principle of dialectical cog-
nition, statistical and analytical methods, and included observation were used. Legislative and departmental 
legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the content and features of law enforcement 
activities for the organization and implementation of penitentiary security, determining its relationship with 
other types (areas) of security implemented by law enforcement and other bodies of modern Russia, were 
studied. Security is the most important geopolitical, socio-economic, military and legal condition for the exist-
ence and development of the modern Russian state. It is a diverse and multidimensional phenomenon and is 
organically interconnected with other types of security: military (defense), state and public information, eco-
nomic, scientific, technical and environmental. In modern Russia, a multi-level security system has been built 
for various spheres of state, public and personal life of citizens who have received legislative and departmenu-
tal consolidation. Penitentiary security is a direction (type) of state security implemented in the execution of 
criminal penalties, isolation of suspects and those accused of committing a crime. It is regulated by legislative 
and departmental legal acts. The main directions of scientific research on penitentiary security carried out by 
representatives of various branches of scientific knowledge have been identified. Currently, the legal, organi-
zational, psychological, pedagogical, engineering, technical, integrative, informational, computer, personnel, 
financial and economic mechanisms of penitentiary security are being actively studied. Penitentiary security is 
aimed at stopping and eliminating threats to staff, suspects (accused) and convicts, other persons on the 
territory of penitentiary institutions, and their infrastructure. Timely identification of challenges for the penal 
enforcement system of the Russian Federation, specified in the Concept of its Development until 2030, are 
the priority goals and objectives of the professional activities of the prison staff. The trends and dynamics of 
the development of penitentiary security are determined by many factors, including geopolitical, economic, 
social and others, the state and features of the criminal law, penal enforcement and operational investigative 
policies implemented by the institutions and bodies of the Penitentiary system. 

Key words: penitentiary security, security system, modern Russian state, penal enforcement system, 
correctional institutions, convicts, staff.

Введение. Безопасность является важней-
шим геополитическим, социально-экономиче-
ским, военным и правовым условием существо-
вания и развития современного российского 
государства. Она представляет собой разнопла-
новое и многоаспектное явление. В современной 
России выстроена многоуровневая система без-
опасности различных сфер государственной, 
общественной и личной жизнедеятельности 
граждан, получивших законодательное и ведом-
ственное закрепление. В Указе Президента РФ от 
02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» выделены 
такие ее основные виды как военная (оборонная), 
государственная и общественная, информацион-
ная, экономическая, научно-техническая, эколо-
гическая, направленные на сбережение народа 
России и развитие человеческого потенциала [1].

Ученые-представители различных отраслей 
права исследуют различные аспекты, виды и 
направления национальной безопасности в инте-
ресах ослабления геополитической напряженно-
сти, экономического развития и военного строи-
тельства, укрепления оборонного потенциала 
Российской Федерации. Формируют понятийный 
аппарат в сфере национальной безопасности, ее 
видов и направлений [2, с. 7-12]. 

В законодательных и ведомственных право-
вых актах, научных работах представителей раз-

личных отраслей права, других общественных 
наук, мы находим и другие подвиды безопасно-
сти, критериями возможной классификации 
которых являются сфера применения и профес-
сиональная деятельность, специфические 
вызовы и угрозы защищенности субъектов. К их 
числу, например, относятся: финансовая, пожар-
ная, личная (безопасность жизни), субъектов 
федерации, пенитенциарная и другие [3, с. 79-82].

Пенитенциарная безопасность, называемая 
исследователями безопасностью уголовно-ис-
полнительной системы, безопасностью учрежде-
ний УИС представляет собой направление (вид) 
государственной безопасности, реализуемой при 
исполнении уголовных наказаний, изоляции подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении престу-
плении [4].  

Она регламентируется законодательными и 
ведомственными правовыми актами, среди кото-
рых особо выделяются:

 – Конституция (Основной закон) Российской 
Федерации, принятая 12.12.1993 года с 
изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 01.07.2020 года;

 – Федеральный закон «О безопасности» от 
28.12.2010 № 390-ФЗ;

 – Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О 
стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации;
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 – Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации»;

 – Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» от 12.08.1995 № 
144-ФЗ;

 – Распоряжение Правительства Российской 
Федерации    29.04.2021 г. № 1138-р., утвер-
дившее Концепцию развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федера-
ции на период до 2030 года;

 – «Уголовный кодекс Российской Федерации» 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ [5];

 – «Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
[6].

 – «Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ [7];

 – Правила внутреннего распорядка след-
ственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы, исправительных учрежде-
ний и исправительных центров уголовно-ис-
полнительной системы, утвержденных при-
казом Минюста России 2022 г. № 110) [8, с. 
378-382].
Методы и принципы исследования. Для 

изучения правовых аспектов пенитенциарной 
безопасности, определения ее роли и места в 
системе безопасности современного россий-
ского государства использовались принцип диа-
лектического познания, статистический и анали-
тический методы, включенное наблюдение. Изу-
чались законодательные и ведомственные право-
вые акты, научные публикации, а также 
материалы, раскрывающие содержание и осо-
бенности правоохранительной деятельности по 
организации и осуществлению пенитенциарной 
безопасности, определения ее взаимосвязи с 
другими видами (направлениями) безопасности, 
реализуемыми правоохранительными и другими 
органами современной России. 

Основные результаты. Теоретико-право-
вое исследование проблем пенитенциарной без-
опасности показало, что исследователи фокуси-
руют свои усилия на изучении:

 – современных вызовов, их купировании и 
преодолении, нашедшие отражение в Кон-
цепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федера-
ции    29.04 2021 г. № 1138-р. [9, с.102-107];

 – междисциплинарных связей пенитенциар-
ной безопасности, реализуемых в деятель-
ности различных служб и учреждений УИС 
[10, с. 46-53];

 – теоретических основы формирования поня-
тийного аппарата в сфере пенитенциарной 
безопасности [11, с. 39-42];

 – направлений противодействия пенитенци-
арной преступности при осуществлении 
безопасности учреждений УИС [12, с. 69-72];

 – использовании информационных техноло-
гий при обеспечении пенитенциарной безо-
пасности [13, с. 82-87];

 – правовых и организационных вопросов 
применения интегрированных систем пени-
тенциарной безопасности [14, с. 98-101];

 – психологических основ пенитенциарной 
безопасности [15, с.25-29];

 – комплексного подхода к анализу правовых 
и иных механизмов организации пенитенци-
арной безопасности [16, с. 86-90];

 – воспитательной работы с осужденными как 
средства обеспечения пенитенциарной без-
опасности [17, с. 33-36];

 – соблюдения прав осужденных при органи-
зации пенитенциарной безопасности [18, с. 
189-191];

 – особенностей организации пенитенциарной 
безопасности в различных учреждениях 
УИС [19, с. 165-169];

 – влияние индивидуальной и групповой про-
филактики противоправного поведения осу-
жденных на состояние пенитенциарной без-
опасности [20, с. 90-94]; 

 – современной оперативно-розыскной поли-
тики в УИС и ее роли в обеспечении пени-
тенциарной безопасности [21, с. 199-201];

 – деятельности оперативных подразделений 
учреждений УИС в обеспечении пенитенци-
арной безопасности [22];

 – реализации безопасности учреждений УИС 
в контексте международных пенитенциар-
ных стандартов и их имплементации в оте-
чественном законодательстве [23, с. 45-48].
Таким образом учеными анализируются 

различные направления пенитенциарной безо-
пасности: правовое, организационное, психоло-
го-педагогическое, инженерное, техническое, 
интегративное, информационное, компьютерное, 
кадровое, финансово-экономическое. Авторы 
обоснованно предлагают совершенствовать и 
развивать пенитенциарную безопасность ее 
основных объектов - персонала учреждений и 
органов УИС, подозреваемых, обвиняемых и осу-
жденных, а также лиц, находящиеся на их терри-
тории, инфраструктуры учреждений.       

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

 – VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», состояв-
шейся в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России 13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаи-
модействие органов прокуратуры с обще-
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ственными наблюдательными комиссиями 
при осуществлении надзора за законностью 
исполнения уголовных наказаний»; 

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и 
практики», 18 -19.10.2023 в ФКОУ ВО Куз-
басский институт ФСИН (г. Новокузнецк). 
Доклад на тему «Современные проблемы 
правовой имплементации пенитенциарных 
стандартов в деятельность уголовно-испол-
нительной системы России»; 

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, госу-
дарство и общество: проблемы взаимодей-
ствия», состоявшейся 20.10.2023 в Псков-
ском филиале Университета ФСИН России. 
Доклад на тему: «Влияние уголовной и уго-
ловно-исполнительной политики современ-
ной России на состояние женской преступ-
ности»;

 – Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» 
проведенном в Академии ФСИН России 
15.11.2023. Доклад на тему: «Значение про-
курорского надзора при реализации основ-
ных направлений деятельности уголов-
но-исполнительной системы на современ-
ном этапе ее развития»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Советская и российская крими-
налистика: традиции и современные век-
торы», которая состоится в Московской 
академии Следственного комитета Россий-
ской Федерации имени А.Я. Сухарева 29.02. 
2024 г. Доклад на тему «К вопросу взаимо-
действия правоохранительных органов в 
противодействии пенитенциарной преступ-
ности»;

 – XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия», посвя-
щенной 145-летию уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, состо-
явшейся в ФКОУ ВО Пермский институт 
ФСИН России 5.04. 2024 г., на секции «Пра-
вовое регулирование деятельности подраз-
делений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: 
«Особенности деятельности оперативных 
подразделений по обеспечению режима 
исправительных учреждений»;

 – Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Военно-правовые инструменты 
обеспечения национальной безопасности в 
условиях специальной военной операции», 
состоявшейся в Федеральном государ-
ственном казенном военном образователь-

ном учреждении высшего образования 
«Военный университет» имени князя Алек-
сандра Невского Министерства обороны 
Российской Федерации 19.04.2024 г. Доклад 
на тему: «Пенитенциарная безопасность в 
системе правовых механизмов обеспечения 
национальной безопасности». 
Заключение. Материалы проводимого на 

протяжении 5 лет теоретико-эмпирического 
исследования различных аспектов пенитенциар-
ной безопасности отечественных учреждений 
УИС показывают, что ее можно рассматривать 
как специфический вид национальной безопас-
ности, который весьма активно изучается, разви-
вается и совершенствуются в настоящее время. 
Она находится в органической взаимосвязи с 
другими видами безопасности: военной (оборон-
ной), государственной и общественной информа-
ционной, экономической, научно-технической и 
экологической. Пенитенциарная безопасность 
представляет собой многогранное, много вектор-
ное явление, направленное на купирование и 
устранение угроз персоналу, подозреваемым 
(обвиняемым) и осужденным, иным лицам на тер-
ритории учреждений УИС, их инфраструктуре. 
Своевременное выявление вызовов для уголов-
но-исполнительной системы Российской Федера-
ции, указанных в Концепции ее развития до 2030 
года является приоритетными целями и задачами 
профессиональной деятельности персонала 
УИС.

Тенденции и динамика развития пенитенци-
арной безопасности определяется многими фак-
торами, в том числе, геополитическими, экономи-
ческими, социальными и другими факторами, 
состоянием и особенностями уголовно-правовой, 
уголовно-исполнительной и оперативно-розыск-
ной политики, реализуемой учреждениями и 
органами УИС.
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Аннотация. В исследовании обосновывается необходимость использования стратегического 
планирования в сфере профилактики преступности. Автором выделяются типы действующих страте-
гий, которые непосредственно воздействуют на процессы реализации криминологического планиро-
вания в субъекте РФ. Делается акцент на недостаточный уровень методической и практической про-
работанности системы стратегического криминологического планирования на всех уровнях. Предло-
жена модель построения региональной стратегии обеспечения криминологической безопасности, 
включающая определенные взаимосвязанные этапы. В работе сделан вывод о необходимости разра-
ботки общероссийской стратегии криминологической безопасности с отражением конкретных требо-
ваний к ней, а также подготавливаемой на ее основе стратегии обеспечения криминологической безо-
пасности субъекта Российской Федерации, направленной на достижение оптимального уровня регио-
нальной криминологической безопасности.

Ключевые слова: стратегия, типы криминологических стратегий, криминологическое планиро-
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FORMATION OF A STRATEGIC CRIMINOLOGICAL PLANNING 
SYSTEM: FEDERAL AND REGIONAL LEVELS

Annotation. The study substantiates the need to use strategic planning in the field of crime prevention. 
The author identifies the types of existing strategies that directly affect the implementation of criminological 
planning in the subject of the Russian Federation. The emphasis is placed on the insufficient level of method-
ological and practical elaboration of the system of strategic criminological planning at all levels. A model for 
building a regional strategy for ensuring criminological security is proposed, which includes certain interrelat-
ed stages. The paper concludes that it is necessary to develop an all-Russian strategy for criminological se-
curity, reflecting specific requirements for it, as well as a strategy for ensuring criminological security of a 
constituent entity of the Russian Federation based on it, aimed at achieving an optimal level of regional crim-
inological security.

Key words: strategy, types of criminological strategies, criminological planning, subject of the Russian 
Federation, criminological security, model of construction.

Введение. Под стратегическим планирова-
нием в самом общем плане понимается процесс 
определения стратегических целей, выбора 
последовательности мероприятий, обеспечиваю-
щих наиболее эффективную их реализацию, с 
оформлением в виде соответствующего доку-
мента планирования. Деятельность по противо-
действию преступности, имеющей глубинные 
корни, объективно предполагает необходимость 

выработки соответствующей стратегии, так как 
достижение долгосрочных целей невозможно 
без применения методов стратегического плани-
рования, которые прочно вошли в практику 
управления, на что обращают внимание многие 
представители научного сообщества [1, с. 35-47; 
2, с. 309-310; 3, с. 25-29]. 

Последнее десятилетие стратегическое 
криминологическое планирование активно раз-

10.24412/2224-9133-2025-2-22-27
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вивается на федеральном уровне, что обусловли-
вается соответствующим подходом к данной про-
блеме со стороны Президента РФ и нормативно 
отражается, например, в его Указе от 8 ноября 
2021 г. № 633 [4]. Вместе с тем, поддерживая мне-
ние Е.М. Бухвальда и Д.Н. Лапаева [5, с. 7-13], 
отмечаем, что данный документ не решает глав-
ной задачи, заключающейся в развитии и конкре-
тизации практики стратегического планирования 
как основного механизма обеспечения безопас-
ности, при этом делая дополнительный акцент на 
проблему используемых индикаторов (показате-
лей). При этом учеными уже неоднократно под-
черкивалась значимость документов стратегиче-
ского планирования как средства повышения 
эффективности и мобилизации деятельности 
органов правоохраны [6, с. 16-17; 7, с. 5-6].

Криминологическая сущность безопасно-
сти находит свое отражение во многих уже раз-
работанных стратегиях, которые по цели воздей-
ствия можно разделить три типа, которые в той 
или иной степени непосредственно воздействуют 
на процессы реализации криминологического 
планирования в субъекте РФ:

 – общесоциальная стратегия, представлена 
стратегией социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, что указано в 
статье 16 Федерального закона от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ [8], в которой отражаются 
основные приоритеты и задачи социаль-
но-экономической политики на долгосроч-
ный период. Также к данному типу страте-
гии в связи со схожим характером целеука-
зания возможно отнести Указ Президента 
России «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года» [9], в котором в качестве одной из 
основных целей указано сохранение насе-
ления, здоровье и благополучие людей, 
комфортная и безопасная среда для жизни;

 – общекриминологическая стратегия пред-
ставлена стратегией национальной безо-
пасности [10], направленной на реализацию 
задач в таких стратегических национальных 

приоритетах, как обеспечение обществен-
ной, информационной, экономической, эко-
логической безопасности, а также в целом 
на повышение уровня доверия населения к 
правоохранительной системе, модерниза-
цию механизмов участия населения в обе-
спечении общественной безопасности;

 – специально-криминологические стратегии 
представляют собой концептуальные доку-
менты, определяющие долгосрочные цели в 
том или ином направлении профилактиче-
ской деятельности. Примерами являются - 
стратегия антинаркотической политики 
(акцент - на консолидацию работы по проти-
водействию распространению на террито-
рии России наркотиков) [11], антикоррупци-
онная стратегии (нацелена на формирова-
ние законодательных и организационных 
основ противодействия коррупции; созда-
ние условий, затрудняющих возможность 
коррупционного поведения) [12].
Вместе с тем, несмотря на значительное 

количество разработанных стратегических доку-
ментов федерального уровня, касающихся обе-
спечения безопасности на отдельных направле-
ниях профилактики преступности, учитывая, что 
по мнению А.И. Савельева криминологическая 
безопасность представляется как подсистема 
любого вида безопасности и является неотъем-
лемой составляющей других видов безопасности 
[13, с. 49-54], до настоящего времени сохраня-
ется недостаточный уровень методической и 
практической проработанности системы непо-
средственно стратегического криминологиче-
ского планирования на всех уровнях. Для под-
тверждения данного положения произведена 
систематизация криминологических плановых 
документов федерального и регионального 
уровня, субъектов планирования, а также само-
стоятельных законодательных актов РФ и субъ-
ектов РФ, связанных с основными направлени-
ями деятельности в сфере профилактики пре-
ступности, результаты которой представлены в 
таблице. 

Таблица. Сводные сведения о современном состоянии системы  
криминологического планирования

Направление
Националь-
ная страте-

гия

Регио-
нальная 

стратегия

Самостоя-
тельный 

 законода-
тельный акт 

РФ

Самостоятель-
ный законода-

тельный акт 
субъекта РФ

Планы  
субъектов 

планирования

Национальная (региональная) 
безопасность + - + - -

Криминологическая  
безопасность - - - - +
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Коррупция + - + + +

Терроризм + - + - +

Наркотики + + + +

Экономическая преступность + - - - +

Тяжкие преступления против 
личности - - - - +

Квартирные кражи - - - - +

Оружие - - + - +

Разбои, грабежи - - - - +

Безопасность дорожного 
движения + - + - +

Несовершеннолетние + - + + +

Противодействие алкоголиза-
ции населения + - + + +

Транспорт + - + + +

IT-преступность - - - - +

Проведенный анализ представленных дан-
ных позволил установить, что многие из приня-
тых на федеральном уровне стратегий кримино-
логического характера не находят своего отра-
жения в соответствующих документах региональ-
ного уровня и в лучшем случае реализуются 
только в плановых документах субъектов профи-
лактической деятельности (в основном правоох-
ранительных органов по направлениям деятель-
ности). 

По основным направлениям правоохрани-
тельной деятельности, таким как профилактика 
тяжких и особо тяжких преступлений против лич-
ности, разбоев и грабежей, квартирных краж, 
деяний, связанных с незаконным оборотом ору-
жия, так и по набирающим обороты в распро-
странении направлениям, прежде всего, преступ-
ности в сфере цифровых технологий, где отмеча-
ется «штормовой» рост такой преступности с 11,1 
тыс. преступлений в 2013 году до 522,1 тыс. пре-
ступлений в 2022 году, со стороны органов вла-
сти регионального уровнях внимание фактически 
не уделяется. Однако именно с данными катего-
риями преступлений приходится наиболее часто 
сталкиваться гражданам, ведь все эти деяния 
связаны с существенным нарушением прав, 
законных интересов потерпевших, а что осо-
бенно важно, нанесение вреда здоровью, и 

именно по эффективности борьбы с ними насе-
ление будет судить о работе всей правоохрани-
тельной системы.

А.М. Воронов [14, с. 29-35], Д.А. Конев [15, с. 
11],  А.А. Лапин [16, с. 29-36], А.В. Цвилий [17, с. 
12-17] в своих трудах указывают, что в целях 
повышения качества реализации государствен-
ными и негосударственными субъектами обеспе-
чения безопасности мер, направленных на выяв-
ление, нейтрализацию причин и условий форми-
рования внешних и внутренних криминальных 
угроз, нейтрализации их последствий необхо-
дима разработка общероссийской стратегии 
криминологической безопасности с отражением 
общих критериев, объективно характеризующих 
криминологическую ситуацию, целей, которые 
должны быть достигнуты для обеспечения соци-
ально приемлемого уровня защищенности граж-
дан, общества и государства в целом от угроз 
криминального характера, с обозначением прио-
ритетов для регионального уровня.

Однако стратегическое планирование по 
обеспечению криминологической безопасности 
не должно ограничиваться только федеральным 
уровнем, а должно осуществляться и на уровне 
субъектов Российской Федерации, что закре-
плено в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ. Его практическая реализация обяза-
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тельно должна учитывать результаты монито-
ринга состояния защищенности граждан [18, с. 
466-470], интересы общественных институтов, 
согласование социально-экономического и 
финансово-бюджетного стратегирования [19, с. 
61-77; 20, с. 7-24].  

Предлагаем следующую модель построения 
региональной стратегии обеспечения кримино-
логической безопасности, которая должна вклю-
чать следующие взаимосвязанные этапы: 

1. разработка криминологического профиля 
субъекта РФ – проведение анализа и дача 
оценки фактическому состоянию противо-
действия преступности в динамике (анали-
зируются деятельность и результаты работы 
за последние 5 лет);

2. формирование стратегии, включающее 3 
последовательных стадии:

 – целеполагание, определение направлений 
дальнейшего развития преступности с уче-
том анализа внутренней и внешней среды, в 
том числе стратегических угроз и рисков 
(например, путем SWOT-анализа, PEST-ана-
лиза);

 – подготовка базовой криминологической 
стратегии: определение набора сценарных 
вариантов развития, формирование направ-
лений профилактической работы, выбор 
способов их реализации, определение 
потребностей в ресурсах, выбор и форму-
лировка стратегии, общественное обсужде-
ние;

 – формулирование окончательной стратегии: 
оценка эффективности по показателям 
конечных результатов, по изменению потен-
циала системы профилактики правонару-
шений, принятие выбранной стратегии в 
качестве основной; формирование соответ-
ствующего документа, доведение до субъ-
ектов криминологического планирования;

3. реализация документа, мониторинг и кон-
троль степени достижения предусмотрен-
ных в них целей, корректировка документов 
стратегического планирования с учетом 
изменения внешних условий, а также воз-
можностей для реализации.
В условиях экономической нестабильности 

последних лет, пандемийных ограничений, прове-
дения специальной военной операции, практика 
показывает, что принятые на уровне регионов 
стратегии социально-экономического развития, 
которые лишь отчасти затрагивают вопросы про-
тиводействия преступности, не помогли опера-
тивно противостоять шоковым явлениям и спра-
виться с их последствиями. По результатам сво-
его исследования профессор Б.С. Жихаревич 
сделал вывод, что «в большинстве стратегий рос-
сийских регионов уделяется внимание рискам и 

угрозам, однако лишь в трети случаев это дела-
ется относительно качественно, а мероприятия 
по противодействию рискам прорабатываются не 
более чем в 8% стратегий. В результате эксперт-
ной балльной оценки выстроен ранжированный 
ряд региональных стратегий по качеству прора-
ботки рисков и угроз, что позволяет рекомендо-
вать для изучения лучшей практики стратегии 
Сахалинской, Курганской, Новосибирской, Ива-
новской областей, Забайкальского края, Респу-
блики Крым» [21, с. 19-29].

Таким образом, криминологическое страте-
гическое планирование на уровне субъекта РФ 
должно учитывать риски и угрозы, на основе 
которых предлагать нескольких вариантов сце-
нариев развития региона, что дает возможность 
справиться с неопределенностями развития кри-
миногенной ситуации [22, с. 582-583; 23, с. 7-26; 
24, с. 494-505]. 

Полагаем, что оптимальным периодом для 
осуществления стратегии обеспечения кримино-
логической безопасности на региональном 
уровне является шестилетний цикл (несмотря на 
то, что в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ в качестве перспективной глубины 
планирования определен 12-летний период и 
более), что обусловливается: периодичностью 
бюджетного планирования; соответствием Стра-
тегиям национальной и экономической безопас-
ности Российской Федерации, которые корректи-
руются в указанный срок; продолжительностью 
президентского политического цикла, осущест-
вляющего общее руководство политикой в сфере 
стратегического планирования; неразвитостью 
прогнозного подхода при разработке документов 
стратегического планирования в сфере обще-
ственной безопасности, следствием чего явля-
ется отсутствие долгосрочных прогнозов тенден-
ций развития состояния преступности. 

Заключение. В целях повышения качества 
реализации государственными и негосударствен-
ными субъектами обеспечения безопасности 
мер, направленных на выявление, нейтрализа-
цию причин и условий формирования внешних и 
внутренних криминальных угроз, нейтрализации 
их последствий необходима разработка обще-
российской стратегии криминологической безо-
пасности с отражением общих критериев, объек-
тивно характеризующих криминологическую 
ситуацию, целей, которые должны быть достиг-
нуты для гарантированного создания условий, 
необходимых и достаточных для удовлетворения 
потребности граждан, общества и государства в 
целом в защите от угроз криминального харак-
тера, с обозначением приоритетов для регио-
нального уровня. 

Конкретизация и тактика реализации ее 
положений должна отражаться в стратегии обе-
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спечения криминологической безопасности 
субъекта Российской Федерации, представляю-
щей собой план достижения оптимального уровня 
криминологической безопасности в регионе РФ, 
отраженный в документе стратегического плани-
рования, определяющий основополагающие 
цели, задачи и принципы деятельности регио-
нальных органов власти, общества и их институ-
тов в сфере предупреждения и профилактики 
преступности на шестилетний период, подготов-
ленный с учетом общественного мнения, склады-
вающейся на конкретной территории криминоло-
гической ситуации, угроз и рисков, которые могут 
возникнуть при ее развитии, а также определяю-
щий набор адаптивных сценариев для оператив-
ного маневрирования при ее изменении. 

Данная система стратегического кримино-
логического планирования позволит оценить 
весь спектр задач по обеспечению криминологи-
ческой безопасности во взаимосвязи с долго-
срочными целями и государственными програм-
мами, обеспечив увязку стратегических задач и 
ресурсов для их реализации.    
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ИНСТИТУТ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ: 
ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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Ввиду того, что Российская Федерация 
является государством с федеративной 

формой административно-территориального 
устройства, предполагающее наличие многоу-
ровневой организации государственного управ-
ления (на уровне федерации и на уровне субъек-
тов), что подтверждается статьей 1 Конституции 
Российской Федерации, а также ввиду количе-
ства субъектов, входящих в состав Российской 
Федерации (на 2025 год в Российскую Федерацию 
входит 89 субъекта), для осуществления полно-
мочий Президента по поддержанию согласован-
ного функционирования и взаимодействия орга-

нов, входящих в единую систему публичной вла-
сти [1], о чем свидетельствует статья 80 основ-
ного закона РФ существует институт полномочного 
представителя Президента Российской Федера-
ции в федеральных округах (далее – полномоч-
ный представитель).

Затрагивая вопрос правового регулирова-
ния деятельности полномочных представителей, 
следует в первую очередь отметить пункт «К» ста-
тьи 83 Конституции Российской Федерации, кото-
рая закрепляет право президента на назначение 
и освобождение полномочных представителей 
Президента Российской Федерации [1]. В данной 
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статье отсутствует указание конкретного функци-
онального или территориального профиля дей-
ствия, таким образом, создавая возможность 
Президенту, в случае необходимости, назначать 
других полномочных представителей для реше-
ния важнейших задач.

Говоря о генезисе данного института, необ-
ходимо обратиться к Указу Президента РСФСР 
№75 от 22.08.1991 года «О некоторых вопросах 
деятельности органов исполнительной власти в 
РСФСР» и Указу Президента РФ №765 от 
15.07.1992 года «Об утверждении положения о 
представителе Президента Российской Федера-
ции в крае, области, автономной области, авто-
номном округе, городах Москве и Санкт-Петер-
бурге». Эти указы являются первыми источни-
ками появления института полномочного пред-
ставителя Президента в субъектах. Следует 
отметить тот факт, что первоначально данный 
институт создавался временно, а представители 
существовали во всех субъектах сначала РСФСР, 
а потом и РФ. Такое управление нельзя считать 
эффективным, ведь Президенту и его админи-
страции было необходимо контролировать 
работу всех полномочных представителей. К тому 
же увеличивалась нагрузка на государственный 
аппарат, однако это было необходимо, т.к. в 
период становления нового российского госу-
дарства важно укрепить влияние центра на реги-
оны [5]. 

Впоследствии, был принят Указ Президента 
Российской Федерации от 13.05.2000 №849 «О 
полномочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в Федеральном округе». Согласно 
указу, а также положению, утвержденному этим 
указом, полномочные представители стали посто-
янным элементов в деятельности Президента 
Российской Федерации, которые теперь нахо-
дятся не в субъектах, а в федеральных округах.

Изучение данного указа не позволяют сфор-
мировать целостную картину о правовом статусе 
полномочных представителей, ввиду неполных 
формулировок, что подчеркивает важность при-
менения метода систематического толкования 
законодательства. В первую очередь, они подот-
четны Президенту Российской Федерации, вхо-
дят в состав Администрации Президента Россий-
ской Федерации, которая представляет Прези-
денту кандидатуры на данную должность, а также 
координирует их деятельность [2]. Также, следует 
отметить, что полномочные представители явля-
ются государственными гражданскими служа-
щими, что подтверждается Указом Президента 
РФ от 31.12.2005 №1574 «О реестре должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы» [3], следовательно это является регуля-
тором их деятельности, поднимая вопрос о ква-

лификации и профессионализме, являющихся 
важнейшим принципом прохождения государ-
ственной службы. Говоря о сроке действия пол-
номочий необходимо подчеркнуть отсутствие 
определенного срока по общему правилу, однако 
срок может определяться непосредственно Пре-
зидентом, но не превышать срока исполнения им 
своих полномочий. Таким образом, применяя 
метод систематического толкования законода-
тельства, можно резюмировать, что предельный 
срок осуществления полномочий полномочными 
представителями составляет 12 лет.

Относительно функций полномочных пред-
ставителей стоит заметить следующие из них: 
координация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, организация взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной вла-
сти с органами государственной власти субъек-
тов РФ, органами местного самоуправления, 
институтами гражданского общества, а также 
согласование кандидатур на должности феде-
ральной государственной службы, назначаемых 
президентом. Таким образом, вышеупомянутое 
положение наделяет полпредов функциями, кото-
рые пересекаются с полномочиями президента, 
очерчивая пределы деятельности соответствую-
щим федеральным округам, что позволяет полно-
мочным представителям помогать Президенту 
РФ в осуществлении его полномочий.

Невозможно не отметить пересечение 
функции по контролю за исполнением федераль-
ного законодательства на уровне субъектов с 
функциями контрольно-надзорных органов, в 
частности прокуратуры. Данное пересечение 
можно воспринимать двояко: с одной стороны 
это позволяет достичь максимальную законность 
в деятельности органов на уровне субъектов, а с 
другой стороны выход за пределы своей компе-
тенции в нарушение системы сдержек и противо-
весов. Исходя из этой функции, полномочный 
представитель может предложить Президенту 
приостановить действие внеконституционных 
актов субъектов Федерации [1], что подтвержда-
ется статьей 85 Конституции Российской Федера-
ции.

Также Указ Президента Российской Феде-
рации от 13.05.2000 №849 «О полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в 
Федеральном округе» и Указ Президента Россий-
ской Федерации от 24.03.2005 № 337 «О Советах 
при полномочных представителях Президента 
Российской Федерации в федеральных округах» 
наделяет полпредов возможностью создавать 
совещательные и консультативные органы [4].

Полномочные представители являются важ-
ным звеном в осуществлении президентом своих 
полномочий, а также поддержанию связи субъ-
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ект-центр, чтобы достичь максимальной согласо-
ванности между субъектами, а также между 
отдельно взятым субъектом и центром. 

Также существует взгляд, что институт пол-
номочных представителей является вспомога-
тельным органом государственной власти, кото-
рые помогают обеспечить функционирование 
органов государственной власти, которые нахо-
дятся в составе другого государственного органа, 
их структурно-функциональная сущность 
утверждается актами органа государственной 
власти, а они, в свою очередь, не могут прини-
мать акты нормативного характера [6].

Подводя итог, наличие института полномоч-
ного представителя Президента в федеральных 
округах является важным элементом в системе 
государственного управления, ввиду вышеупомя-
нутых причин, создание которого помогает обе-
спечить согласованное функционирование феде-
рального уровня и уровня субъектов.
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Юридический анализ любого состава 
преступления всегда начинается с 

исследования содержания его объекта. Опреде-
ление последнего вызывает в научной доктрине 
многочисленные дискуссии. Обобщение позво-
ляет свести их к двум наиболее распространен-
ным точкам зрения относительно понимания 
содержания объекта преступления:

1) совокупность общественных отношений, 
охраняемых нормами уголовного закона, 

нарушение которых, как правило, причи-
няет вред данным отношениям, либо ставит 
их под угрозу причинения вреда (В.Б. Боро-
виков [1], Н.Г. Кадников [2], А.И. Рарог [3] и 
др.);

2) социальные интересы, блага, обществен-
ные ценности, которым причиняется вред в 
результате совершения криминальных дей-
ствия или бездействия (Н.С. Таганцев [4], 
А.В. Наумов [5] и др.).
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Содержание данной работы ориентировано 
на первую точку зрения, что непосредственно 
найдет свое отражение при изучении объекта 
преступления, предусмотренного ст. 274.1 УК РФ. 

Устанавливая уголовную ответственность 
за неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру Российской 
Федерации (ст. 274.1 УК РФ), законодатель поме-
стил соответствующую норму в Главу 28 Престу-
пления в сфере компьютерной информации Раз-
дела IX Преступления против общественной без-
опасности и общественного порядка. Исходя из 
этого, можно определить, что общий и родовой 
объекты данного преступления совпадают, а в 
качестве таковых выступают отношения, склады-
вающиеся в сфере регулирования процессов, 
связанных с оборотом такого субстрата как ком-
пьютерная информация.

Что касается непосредственного объекта, 
то, исходя из содержания диспозиции анализиру-
емой нормы, - это отношения, направленные на 
обеспечение соблюдения правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи охра-
няемой компьютерной информации, которая 
содержится и используется для нужд специали-
зированных систем, входящих в критическую 
информационную инфраструктуру Российской 
Федерации, а также регламентирующие доступ к 
данным сведениям.

Отдельного внимания заслуживает предмет 
анализируемого преступления, поскольку, по 
мнению некоторых ученых (Ю.В. Трунцевский [6], 
В.Р. Везиров [7] и др.), чья точка зрения нам импо-
нирует, он не единичен, как во многих составах 
действующего УК РФ. 

Прежде всего, - это компьютерная инфор-
мация, которая обеспечивается охранительными 
мерами на законодательном уровне, и составляет 
содержание критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации. Оче-
видно, что диспозиция ст. 274.1 УК РФ носит 
бланкетно - отсылочный характер, что предпола-
гает необходимость правоприменителя для пра-
вильной квалификации содеянного обращения к 
иному отраслевому законодательству, а также к 
нормам Главы 28 УК РФ, поскольку анализируе-
мый состав преступления является специальным 
по отношению к ст. 272 - 274 УК, то есть содержит 
несколько самостоятельных форм криминаль-
ного деяния, выделенных по особой предметной 
области его совершения, т.е. критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Федера-
ции [8]. Данное обстоятельство идет в разрез с 
правилами криминализации деяний, а неудачная 
конструкция исследуемой нормы напрямую пре-
допределяет сложности, возникающие при ква-
лификации указанных действий (бездействия) в 
правоприменительной деятельности [9]. 

В этой связи полагаем, что прежде всего, 
нужно разобраться с тем, что представляет собой 
компьютерная информация. Легальное опреде-
ление, содержащееся в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 149-ФЗ оперирует таким понятием 
как сведения (независимо от формы их предо-
ставления). При этом законодатель раскрывает 
именно понятие «информация» без привязки к ее 
виду, то есть понятие компьютерная информация 
в указанном нормативном правовом акте отсут-
ствует.

В технике информация - это некая последо-
вательность сведений, передаваемых посред-
ством определенных знаков и символов в виде 
электрических сигналов. В свою очередь, сигнал 
является материальным носителем информации, 
которая передается от источника к потребителю. 
Сама информация выступает в качестве элек-
тронного ресурса, который хранится и использу-
ется только посредством предназначенных для 
этого технических устройств (машин, механиз-
мов, электронных сетей) [10]. В зависимости от ее 
содержания, назначения, уровня секретности, 
неправомерное использование указанной инфор-
мации, (т.е. без права доступа) в криминальных 
целях может повлечь за собой различные нега-
тивные последствия как для отдельных граждан, 
так и для государства в целом. 

В примечании 1 к ст. 272 УК РФ под компью-
терной информацией понимаются сведения 
(сообщения, данные), представленные в форме 
электрических сигналов, независимо от средств 
их хранения, обработки и передачи.

Аналогичная трактовка анализируемому 
понятию дается и в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 15 дека-
бря 2022 г. № 37, где под компьютерной инфор-
мацией понимаются любые сведения, представ-
ленные в виде электрических сигналов, вне зави-
симости от средств их хранения, обработки и 
передачи. Уточняется, что такие сведения могут 
храниться в электронно-вычислительных маши-
нах и других устройствах или внешних носителях 
в форме, которая будет доступна для восприятия 
компьютерного устройства. Также такая инфор-
мация может передаваться по каналам электри-
ческой связи.

Считаем, что с учетом развития научно-тех-
нического прогресса, данная трактовка того, что 
представляет собой компьютерная информация, 
явно не отвечает современным реалиям. 

Как справедливо отмечают некоторые 
авторы (К.Н. Евдокимов [11], М.А. Ефремова [12] и 
др.) в настоящее время передача компьютерной 
информации может осуществляться по иным 
физическим законам, например, посредством 
оптико-волоконных кабелей, лазерных лучей 
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через космические спутники связи и коммуника-
ции и т.п. Таким образом, очевидно, что в каче-
стве компьютерной информации могут выступать 
любые сигналы (механические, электрические, 
квантовые, гравитационные, молекулярные и 
т.д.). При этом для квалификации не имеет значе-
ния где и как они созданы, хранились, обрабаты-
вались или передавались. 

В этой связи полагаем, что содержание при-
мечания 1. к ст. 274.1 УК РФ, а также некоторых 
положений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15 декабря 2022г. № 37 (далее 
по тексту Пленум ВС РФ № 37) нуждается в соот-
ветствующей корректировке в части трактовки 
понятия «компьютерная информация».

В качестве отдельного предмета анализиру-
емого состава нужно выделить критическую 
информационную инфраструктуру Российской 
Федерации (далее по тексту КИИ) [13]. Согласно 
закону, она объединяет в себе определенные 
объекты (информационные системы, информаци-
онно-телекоммуникационные сети, автоматизи-
рованные системы управления субъектов КИИ), а 
также сети электросвязи, используемые для 
организации взаимодействия таких объектов. 

В свою очередь, информационная система 
представляет собой совокупность содержащейся 
в базах данных информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий и тех-
нических средств. 

Относительно информационно-телекомму-
никационной сети, необходимо отметить, что это 
уже технологическая система, предназначенная 
для передачи по линиям связи информации, 
доступ к которой осуществляется с использова-
нием средств вычислительной техники. 

Автоматизированная система управления - 
комплекс программных и программно-аппарат-
ных средств, предназначенных для контроля за 
технологическим и (или) производственным обо-
рудованием (исполнительными устройствами) и 
производимыми ими процессами, а также для 
управления такими оборудованием и процес-
сами.

Сети электросвязи, согласно закону, пред-
ставляют собой технические и программные 
средства, используемые для формирования, при-
ема, обработки, хранения, передачи, доставки 
сообщений электросвязи или почтовых отправ-
лений, а также иные технические и программные 
средства, используемые при оказании услуг 
связи или обеспечении функционирования сетей 
связи, включая технические системы и устрой-
ства с измерительными функциями.

Все входящие в КИИ объекты имеют опре-
деленную категорию значимости и включены в 
соответствующий Реестр. Если текст закона 
трактовать более обыденным языком, то можно 

сделать вывод, что КИИ образуют информацион-
но-телекоммуникационные сети государственных 
и коммерческих организаций в следующих сфе-
рах: здравоохранение, наука, транспорт, связь, 
энергетика, банковская и иные сферы финансо-
вого рынка, ТЭК, атомная энергия, оборонная, 
ракетно-космическая, горнодобывающая, метал-
лургическая и химическая промышленность. 
Очевидным является то, что здесь представлены 
сферы, сбои работы которых, ввиду возможно-
сти трансграничного оборота информации, могут 
повлечь за собой политический и социальный 
кризис, экологическую и культурную катастрофу. 
Отметим также, что российские юридические 
лица и (или) индивидуальные предприниматели, 
которые обеспечивают взаимодействие указан-
ных систем или сетей, также являются составной 
частью КИИ Российской Федерации. То есть, по 
сути, реализация анализируемой нормы (ст. 274.1 
УК РФ) направлена на обеспечение обществен-
ной (государственной) безопасности в глобаль-
ном масштабе. 

Следует отметить, что законодатель при-
дает огромное значение данному криминальному 
деянию и его последствиям, отнеся большую 
часть его видов к категории тяжких преступле-
ний. Кроме того, обращает на себя внимание и 
подследственность данного состава следовате-
лям Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, а также наличие альтернатив-
ной подследственности, согласно ст. 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Р

Общий и родовой объекты преступления, 
предусмотренного ст. 274.1 УК РФ совпадают, в 
качестве таковых выступают отношения, склады-
вающиеся в сфере регулирования процессов, 
связанных с оборотом такого субстрата как ком-
пьютерная информация. Непосредственный объ-
ект - это отношения, направленные на обеспече-
ние соблюдения правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации, которая содержится 
и используется для нужд специализированных 
систем, входящих в критическую информацион-
ную инфраструктуру Российской Федерации, а 
также регламентирующие доступ к данным све-
дениям.

Предмет анализируемого преступления 
включает в себя компьютерную информацию, 
которая обеспечивается охранительными мерами 
на законодательном уровне, и составляет содер-
жание критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации. В рамках 
параграфа сделан обоснованный вывод о необ-
ходимости корректировки содержания данного 
понятия в примечании 1. к ст. 274.1 УК РФ, а также 
в положениях Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15 декабря 2022г. № 37 с уче-
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том развития научно-технического прогресса, а 
также критическую информационную инфра-
структуру Российской Федерации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ НА ЗАЩИТУ ОТ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ, НАУЧНЫХ И ИНЫХ ОПЫТОВ, 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация. Целью исследования явились особенности обеспечения права осужденных на за-
щиту от проведения медицинских, научных и иных опытов, биомедицинских исследований. Для ее до-
стижения применялись принцип диалектического познания, статистический и аналитический методы, 
включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные правовые акты, научные пу-
бликации, а также материалы, раскрывающие содержание и особенности правоохранительной и пра-
возащитной деятельности в отношении осужденных, отбывающих уголовные наказания. Установлено, 
что рассматриваемая правовая норма носит комплексный, междисциплинарный характер. Содержит-
ся в определенной редакции и интерпретации в уголовном, уголовно-исполнительном и уголовно-про-
цессуальном законодательстве, ведомственных правовых актах Минюста и ФСИН России. Ретроспек-
тивный теоретико-правовой анализ нормативного регулирования рассматриваемого права показал, 
что учеными, практическими работниками и законодателями предпринимались попытки дополнитель-
ного регулирования рассматриваемого права граждан. Правовое регулирование анализируемой нор-
мы базируется на международных пенитенциарных стандартах, отечественном опыте и традициях ис-
полнения уголовных наказаний. Подходах к соблюдению законности исполнения уголовных наказаний, 
обеспечении прав и законных интересов осужденных, реализуемых органами прокуратуры Россий-
ской Федерации. В настоящее время п. 3 ст. 12 УИК РФ имеет скорее профилактический, диспозици-
онный и декларативный характер, концентрирующий внимание правоприменителей на защиту прав 
осужденных от возможных подобных нарушений. Учитывая важность, индивидуальное и социальное 
значение рассматриваемой превенции, наличие анализируемой правовой нормы в уголовно-исполни-
тельном законе является оправданным, соответствующим отечественным и международным стандар-
там исполнения уголовных наказаний. Норма обладает воспитательно-профилактическим эффектом 
при проведении с осужденными воспитательной работы, их исправлении, ресоциализации социальной 
адаптации и социальной реабилитации, осуществляемыми в исправительных учреждениях. В ее обе-
спечении и соблюдении принимают участие сотрудники различных служб и подразделений учрежде-
ний УИС, среди которых выделяются воспитательные, психологические, режимные, надзорные и опе-
ративные. Обеспечение права осужденных на защиту от проведения медицинских, научных и иных 
опытов, биомедицинских исследований можно рассматривать как важный диспозитивно-деклараци-
онный правовой механизм соблюдения законности исполнения уголовных наказаний, соблюдения сво-
бод и гарантий, закрепленных в Конституции РФ, законодательных и ведомственных правовых актах. 
Подобный подход законодателя устраняет возможную потенциальную угрозу жизни и здоровья, де-
кларирует готовность правопрменителей обеспечить законность, права и интересы лиц, отбывающих 
уголовные наказания. Реализовывать правоохранительную и правозащитную деятельность в соответ-
ствии с правовым статусом осужденных, порядком и условиями отбывания наказания.

Ключевые слова: права осужденных, защита от проведения опытов, учреждения УИС, персо-
нал, правовое обеспечение, психолого-педагогическое воздействие, прокурорский надзор.
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ENSURING THE RIGHT OF CONVICTS TO PROTECTION FROM 
MEDICAL, SCIENTIFIC AND OTHER EXPERIMENTS, BIOMEDICAL 
RESEARCH

Annotation. The purpose of the study was the specifics of ensuring the right of convicts to protection 
from medical, scientific and other experiments, biomedical research. To achieve this goal, the principle of 
dialectical cognition, statistical and analytical methods, and included observation were applied. Legislative 
and departmental legal acts, scientific publications, as well as materials revealing the content and features of 
law enforcement and human rights activities in relation to convicts serving criminal sentences were studied. It 
is established that the legal norm under consideration has a complex, interdisciplinary character. It is contained 
in a certain wording and interpretation in criminal, penal enforcement and criminal procedure legislation, 
departmental legal acts of the Ministry of Justice and the Federal Penitentiary Service of Russia. A retrospective 
theoretical and legal analysis of the regulatory regulation of the law in question has shown that scientists, 
practitioners and legislators have attempted to further regulate the right of citizens in question. The legal 
regulation of the analyzed norm is based on international penitentiary standards, domestic experience and 
traditions of the execution of criminal penalties. Approaches to the observance of the legality of the execution 
of criminal penalties, ensuring the rights and legitimate interests of convicts, implemented by the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation. Currently, clause 3 of Article 12 of the Criminal Code of the Russian Federation 
is rather preventive, dispositional and declarative in nature, focusing the attention of law enforcement agencies 
on protecting the rights of convicts from possible such violations. Given the importance, individual and social 
significance of the prevention in question, the presence of the analyzed legal norm in the penal enforcement 
law is justified, consistent with domestic and international standards for the execution of criminal penalties. 
The norm has an educational and preventive effect in carrying out educational work with convicts, their 
correction, socialization, social adaptation and social rehabilitation carried out in correctional institutions. 
Employees of various services and departments of penitentiary institutions take part in its provision and 
observance, among which educational, psychological, regime, supervisory and operational are distinguished. 
Ensuring the right of convicts to protection from medical, scientific and other experiments, biomedical research 
can be considered as an important dispositive and declarative legal mechanism for observing the legality of 
the execution of criminal penalties, observing freedoms and guarantees enshrined in the Constitution of the 
Russian Federation, legislative and departmental legal acts. Such an approach by the legislator eliminates a 
possible potential threat to life and health, declares the willingness of law enforcement officers to ensure the 
legality, rights and interests of persons serving criminal sentences. To carry out law enforcement and human 
rights activities in accordance with the legal status of convicted persons, the order and conditions of serving 
their sentences.

Key words: convicts’ rights, protection from experiments, correctional institutions, staff, legal support, 
psychological and pedagogical impact, prosecutorial supervision.

Введение. Обеспечение прав осужденных, 
предусмотренных Конституцией (Основным зако-
ном) Российской Федерации, принятой 12 дека-
бря 1993 года с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 
года, другими законодательными актами (УК РФ, 
уголовно-исполнительным и уголовно-процессу-
альным законами, Федеральным законом 2023 г. 
№ 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации, 
Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации», Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации    29 
апреля 2021 г. № 1138-р., утвердившем Концеп-
цию развития УИС на период до 2030 года. Ведом-
ственными правовыми актами (Правилами вну-
треннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы, исправитель-

ных учреждений и исправительных центров уго-
ловно-исполнительной системы, утвержденных 
приказом Минюста России 2022 г. № 110) [1, с. 
378-382].

На полноту и своевременность обеспечения 
прав осужденных, безусловно влияет их право-
вой статус [2, с. 81-83]. Он зависит от вида и 
срока, назначенного судом уголовного наказа-
ния, учреждения, в котором оно исполняется, 
порядка и условий его отбывания, определенных 
уголовно-исполнительным законом. Рассматри-
вая группы прав осужденных, обращает на себя 
внимание такое право, как защита от проведения 
медицинских, научных и иных опытов, биомеди-
цинских исследований. Законодатель в п. 3 ст. 12 
УИК РФ определил, что осужденные независимо 
от их согласия не могут быть подвергнуты меди-
цинским, научным или иным опытам, связанным с 
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испытанием лекарственных средств, новых мето-
дов диагностики, профилактики и лечения забо-
леваний, а также проведением биомедицинских 
исследований [3].

Отметим, что указанная правовая норма 
носит комплексный, междисциплинарный харак-
тер. Содержится в той или иной редакции и интер-
претации в уголовном и уголовно-процессуаль-
ном законодательстве. Например, в ст. 235 УК 
РФ, предусматривающей наступление уголовной 
ответственности за незаконное осуществление 
медицинской деятельности или фармацевтиче-
ской деятельности, [4]. В гл. 27 УПК РФ, регулиру-
ющий порядок и процедуру производства судеб-
ной экспертизы [5].

Ретроспективный теоретико-правовой ана-
лиз нормативного регулирования рассматривае-
мого права показал, что учеными, практическими 
работниками и законодателями предпринима-
лись попытки дополнительного регулирования 
рассматриваемого права граждан. Так, депута-
том Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации А.В. Чуевым был вне-
сен проект федерального закона № 365581-3 «О 
внесении дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, предусматривающий уголов-
ную ответственность за проведение медицинских 
экспериментов (опытов) на людях без их добро-
вольного согласия». В частности, законодатель 
предлагал дополнить ст. 117.1 УК РФ и изложить 
ее в следующей редакции: «Осуществление меди-
цинских, научных или иных экспериментов на 
человеке без его добровольного согласия, а 
равно осуществление экспериментов на чело-
веке, заведомо сопряженных с причинением уве-
чья либо вреда здоровью, опасного для жизни, 
независимо от согласия лица, подвергнутого экс-
перименту» [6].

Представляется, что указанный законопро-
ект не был поддержан законодателями в том 
числе, по причине отсутствия убедительной 
судебной статистики Судебного Департамента 
при Верховном Суде РФ, свидетельствующих об 
актуальности и необходимости принятия предло-
женных дополнений в УК РФ.

Методы и принципы исследования. Для 
изучения особенностей обеспечения права осу-
жденных на защиту от проведения медицинских, 
научных и иных опытов, биомедицинских иссле-
дований. Для ее достижения применялись прин-
цип диалектического познания, статистический и 
аналитический методы, включенное наблюдение. 
Изучались законодательные и ведомственные 
правовые акты, научные публикации, а также 
материалы, раскрывающие содержание и осо-
бенности правоохранительной и правозащитной 
деятельности в отношении осужденных, отбыва-
ющих уголовные наказания. 

Основные результаты. Теоретико-право-
вой анализ темы показал, что ее правовое регу-
лирование базируется на международных пени-
тенциарных стандартах, отечественном опыте и 
традициях исполнения уголовных наказаний [7, с. 
126-133]. Подходах к соблюдению законности 
исполнения уголовных наказаний, обеспечении 
прав и законных интересов осужденных, реали-
зуемых органами прокуратуры [8]. В рамках 
Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 и При-
каза Генпрокуратуры России от 16.01.2014 № 6 
(ред. от 13.02.2023) «Об организации надзора за 
исполнением законов администрациями учреж-
дений и органов, исполняющих уголовные нака-
зания, следственных изоляторов при содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» [9]. 

Вместе с тем, следует отметить, что в над-
зорной практике органов прокуратуры отсут-
ствуют примеры, когда осужденные, содержащи-
еся в учреждениях УИС, подвергались медицин-
ским, научным или иным опытам, связанным с 
испытанием лекарственных средств, новых мето-
дов диагностики, профилактики и лечения забо-
леваний, а также проведением биомедицинских 
исследований. Таким образом, можно утвер-
ждать, что п. 3 ст. 12 УИК РФ имеет скорее про-
филактический, диспозиционный характер, кон-
центрирующий внимание правоприменителей на 
защиту прав осужденных от возможных подоб-
ных нарушений. Учитывая важность, индивиду-
альное и социальное значение рассматриваемой 
превенции, наличие анализируемой правовой 
нормы в уголовно-исполнительном законе явля-
ется оправданным, соответствующим отече-
ственным и международным стандартам испол-
нения уголовных наказаний [10, с. 42-44]. Так, в 
пенитенциарных учреждениях зарубежных госу-
дарств контроль за реализацией рассматривае-
мого права осуществляют в том числе специаль-
ные омбудсмены и волонтеры [11, с. 173-177].

Представляется, что наличие рассматрива-
емой нормы в УИК РФ обладает воспитатель-
но-профилактическим эффектом при проведе-
нии с осужденными воспитательной работы [12, 
с. 160-167]. Их исправления, ресоциализации 
социальной адаптации и социальной реабилита-
ции, осуществляемыми в исправительных учреж-
дениях (далее ИУ) [13, с. 32-34]. Кроме того, рас-
сматриваемое право взаимосвязано с другими 
правами осужденных. В частности, на получение 
квалифицированной медицинской помощи, в 
определенной степени санитарно-гигиеническим 
и коммунально-бытовым обеспечением [14, с. 
189-191].

Материалы исследования показывает, что 
важную роль в обеспечении права осужденных, 
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регламентированного п. 3 ст. 12 УИК РФ играют 
не только воспитательные и режимно-надзорные 
подразделения ИУ, но и оперативные [15]. В соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оператив-
но-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 
144-ФЗ, они осуществляют ОРД, проводят опера-
тивно-розыскные мероприятия, направленные на 
обеспечение прав и законных интересов граж-
дан, о чем свидетельствуют решения Конституци-
онного суда Российской Федерации и Европей-
ского суда по правам человека [16]. В том числе, 
отбывающие уголовные наказания в учреждениях 
УИС. 

В рассматриваемом контексте следует 
обратить внимание на участие пенитенциарных 
психологов в обеспечении анализируемого права 
осужденных при проведении психодиагностиче-
ских и психокоррекционных мероприятий, оказа-
нии психологической помощи [17, с. 392-397].

Обсуждение. Результаты исследования 
обсуждались на следующих научно-практических 
форумах, где автор выступал с докладами:

VIII Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», состоявшейся в 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России 
13.04.2021 г. Доклад на тему «Взаимодействие 
органов прокуратуры с общественными наблю-
дательными комиссиями при осуществлении над-
зора за законностью исполнения уголовных нака-
заний»; 

XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики», 18 
-19.10.2023 в ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН (г. Новокузнецк). Доклад на тему «Совре-
менные проблемы правовой имплементации 
пенитенциарных стандартов в деятельность уго-
ловно-исполнительной системы России»; 

Международной научно-практической кон-
ференции «Пенитенциарная система, государ-
ство и общество: проблемы взаимодействия», 
состоявшейся 20.10.2023 в Псковском филиале 
Университета ФСИН России. Доклад на тему: 
«Влияние уголовной и уголовно-исполнительной 
политики современной России на состояние жен-
ской преступности»;

Международном пенитенциарном форуме 
«Преступление, наказание, исправление» прове-
денном в Академии ФСИН России 15.11.2023. 
Доклад на тему: «Значение прокурорского над-
зора при реализации основных направлений дея-
тельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе ее развития»;

Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Советская и российская криминали-
стика: традиции и современные векторы», кото-

рая состоится в Московской академии Следст- 
венного комитета Российской Федерации имени 
А.Я. Сухарева 29.02. 2024 г. Доклад на тему «К 
вопросу взаимодействия правоохранительных 
органов в противодействии пенитенциарной пре-
ступности»;

XI Международной научно-практической 
конференции «Пенитенциарная система и обще-
ство: опыт взаимодействия», посвященной 145-
летию уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, состоявшейся в ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России 5.04. 2024 г., на 
секции «Правовое регулирование деятельности 
подразделений УИС по обеспечению режима, 
охраны и конвоирования». Доклад на тему: «Осо-
бенности деятельности оперативных подразде-
лений по обеспечению режима исправительных 
учреждений».   

Заключение. Обеспечение права осужден-
ных на защиту от проведения медицинских, науч-
ных и иных опытов, биомедицинских исследова-
ний можно рассматривать как важный диспози-
тивно-декларационный правовой механизм 
соблюдения законности исполнения уголовных 
наказаний, соблюдения свобод и гарантий, закре-
пленных в Конституции РФ, законодательных и 
ведомственных правовых актах. Подобный под-
ход законодателя устраняет возможную потенци-
альную угрозу жизни и здоровья, декларирует 
готовность правопрменителей обеспечить закон-
ность, права и интересы лиц, отбывающих уго-
ловные наказания. Реализовывать правоохрани-
тельную и правозащитную деятельность в соот-
ветствии с правовым статусом осужденных, 
порядком и условиями отбывания наказания. 
Эффективно достигать цели исправления осу-
жденных, решать задачи по их ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилита-
ции определенные законодательством Россий-
ской Федерации.
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Сегодня наша страна переживает транс-
формацию системы ценностей, обу-

словленную модернизацией общественной 
жизни. Процессы глобализации в экономической, 
политической, культурной сферах, втягивающие 
население разных стран в миграционные потоки, 

приводят к усложнению структурных связей 
отдельных обществ и всего сообщества в целом. 
Эти факторы в определенной степени стимули-
руют напряженность в межнациональных отно-
шениях, сопровождающуюся межэтническими 
конфликтами, способствуют появлению различ-

10.24412/2224-9133-2025-2-41-43



42  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2025

ных оппозиционных групп, добивающихся желае-
мого результата через экстремизм и терроризм. 
Одними из предпосылок терроризма и экстре-
мизма также являются резкое социальное рас-
слоение и снижение уровня жизни значительной 
части населения страны. Сегодня, если человек 
не обладает рядом общепринятых благ, особенно, 
ребенок, зачастую он становится «не уважаем» 
людьми, с которыми он ежедневно общается. 

Угрозы терроризма как глобальная про-
блема современности влечет за собой как след-
ствие, необходимость формирования антитерро-
ристического поведения у граждан для снижения 
рисков террористических актов, поскольку 
нельзя отрицать существенную роль общества в 
противодействии терроризму. Целью нашего 
исследования является изучение механизмов 
формирования антитеррористического поведе-
ния граждан и предложить рекомендации по 
совершенствованию профилактических мер. 
Проведен анализ существующих исследований в 
области профилактики терроризма, раскрыта 
роль образования, СМИ и общественных инсти-
тутов в формировании антитеррористического 
сознания. Эффективное формирование антитер-
рористического поведения возможно через ком-
плексный подход, включающий образователь-
ные, психологические и социальные меры.  При 
проведении исследования использовались сле-
дующие методы: анализ научной литературы и 
нормативно-правовых актов. Проведение опро-
сов и интервью с экспертами в области безопас-
ности и образования. Изучение опыта зарубеж-
ных стран в формировании антитеррористиче-
ского поведения.  

Обратимся к роли образования. Образова-
тельные программы, направленные на формиро-
вание антитеррористического поведения, наибо-
лее эффективны при их системном внедрении в 
учебные заведения. Например, в школах и вузах 
были успешно апробированы курсы, включаю-
щие модули по критическому мышлению, право-
вой грамотности и основам безопасности. В ряде 
регионов России были внедрены программы, 
такие как «Азбука безопасности» и «Основы про-
тиводействия терроризму», которые показали 
снижение уровня восприимчивости молодежи к 
экстремистским идеям на 25%. Образователь-
ные программы, направленные на развитие кри-
тического мышления, помогают учащимся анали-
зировать информацию, выявлять манипулятив-
ные техники и противостоять пропаганде экстре-
мизма. Результаты опросов показали, что 78% 
студентов, прошедших специализированные 
курсы, лучше понимают суть террористических 
угроз и знают, как действовать в чрезвычайных 
ситуациях [1].

Исследование выявило, что психологиче-
ская устойчивость к манипуляциям является клю-
чевым фактором в профилактике терроризма. 
Граждане, обладающие навыками критического 
анализа информации, менее подвержены влия-
нию экстремистской пропаганды. В рамках экс-
периментальной программы психологической 
подготовки участники научились распознавать 
признаки вербовки и противостоять давлению со 
стороны экстремистских групп.  

Семья играет важную роль в формировании 
антитеррористического сознания. Результаты 
опросов показали, что в семьях, где обсужда-
ются вопросы безопасности и терроризма, уро-
вень осведомленности детей о террористических 
угрозах на 40% выше, чем в семьях, где такие 
темы не поднимаются. Средства массовой 
информации и общественные организации 
играют важную роль в информировании граждан 
о террористических угрозах. Исследование пока-
зало, что регулярное освещение вопросов безо-
пасности в СМИ повышает уровень осведомлен-
ности населения на 35%. Кампании в социальных 
сетях, такие как СтопТерроризм, привлекли вни-
мание более 2 миллионов пользователей и спо-
собствовали распространению информации о 
методах противодействия терроризму [2].

Проблема нравственного воспитания стоит 
настолько остро, что больше нельзя закрывать 
глаза и пускать все на самотёк. Необходимо 
путём объединения усилий государственных и 
правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления осуществлять поддержку семей 
и образовательных организаций по культур-
но-нравственному воспитанию подрастающего 
поколения Дети наше будущее и когда-то именно 
от них будет зависеть судьба нашей Родины, сле-
довательно, и мы не можем позволить себе дове-
рить судьбу нашей Отчизны безнравственным 
людям [5, 67-70].   

Волонтерские инициативы, направленные 
на профилактику терроризма, также показали 
свою эффективность. Например, в рамках про-
граммы «Безопасный город» волонтеры проводят 
лекции и тренинги для населения, что способ-
ствует повышению уровня антитеррористической 
грамотности. Исследование выявило, что граж-
дане, обладающие знаниями о законодательных 
мерах противодействия терроризму, более 
активно участвуют в профилактике террористи-
ческих угроз. В регионах, где проводились пра-
вовые ликбезы, количество сообщений о подо-
зрительных действиях в правоохранительные 
органы увеличилось на 20%. Формирование 
гражданской ответственности является важным 
элементом антитеррористического поведения. 
Результаты опросов показали, что 65% респон-
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дентов готовы сообщать о подозрительных дей-
ствиях, если будут уверены в своей безопасности 
и компетентности правоохранительных органов.  

Международный опыт. Анализ зарубежных 
практик: Исследование зарубежного опыта пока-
зало, что в странах с высоким уровнем антитер-
рористической грамотности (например, в Изра-
иле, Великобритании и США) используются ком-
плексные подходы, включающие образователь-
ные программы, психологическую подготовку и 
активное участие граждан. В Израиле программы 
гражданской обороны и регулярные учения спо-
собствуют формированию высокой готовности 
населения к террористическим угрозам [3].

То есть, анализируя вышеизложенное, мы 
видим, что образовательные программы и психо-
логическая подготовка являются наиболее 
эффективными методами формирования анти-
террористического поведения. Активное участие 
общественных институтов и СМИ способствует 
повышению осведомленности граждан. Между-
народный опыт подтверждает важность ком-
плексного подхода в профилактике терроризма. 
Образовательные и социальные меры являются 
ключевыми в формировании антитеррористиче-
ского поведения. Психологические аспекты, 
такие как критическое мышление и устойчивость 
к манипуляциям, играют важную роль в профи-
лактике терроризма.  

Результаты нашего исследования могут 
быть использованы для разработки государ-
ственных программ и образовательных страте-
гий. Но необходимо учитывать культурные и 
социальные особенности разных регионов. Тре-
буется дальнейшее изучение эффективности 
предлагаемых мер. 

Иными словами формирование антитерро-
ристического поведения требует комплексного 
подхода, включающего образовательные, психо-
логические и социальные меры. Важную роль 
играют образовательные учреждения, СМИ и 
общественные организации. Национальная безо-
пасность России не может быть надежно обеспе-
чена без участия общества, состоящего из граж-
дан-патриотов, исповедующих традиционные для 
нашей страны духовно-нравственные ценности. 
Следовательно, возрождение нашей патриотиче-
ской идеи и воспитание духовно-нравственных 
людей, готовых созидать во имя Родины и 
надежно защитить Отечество от внешних и вну-
тренних угроз, - важнейшая задача нашей страны, 
нашего государства. Государства, которое само 
должно быть патриотичным по самой своей сути 
[4, 215-219].
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам определения деловой репутации, ее правовой 
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блемы, возникающая в практической сфере использования деловой репутации субъектами предпри-
нимательства. 

Ключевые слова: деловая репутация, нематериальные блага, гудвил, нематериальное имуще-
ство, Гражданский кодекс РФ. 

VELICHKIN Georgiy Viktorovich,
Graduate student Moscow City University, 

Moscow, Russian Federation

THE LEGAL NATURE OF BUSINESS REPUTATION
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determining business reputation is studied. The importance of the problem arising in the practical sphere of 
using business reputation by business entities is noted.

Key words: business reputation, intangible assets, goodwill, intangible property, the Civil Code of the 
Russian Federation.

Введение
Развитие предпринимательской деятельно-

сти в мире с учетом меняющихся общественных 
отношений предполагает структурные и фунда-
ментальные изменения. Одно из таких является 
возросшая роль деловой репутации при осущест-
влении бизнеса юридическими лицами. В россий-
ском законодательстве место и роль деловой 
репутации остается туманным и неопределенным, 
что порождает большое количество споров среди 
специалистов научного сообщества, а также 
среди простых предпринимателей на всех этапах 
совершенствования бизнеса. Гражданский 
кодекс РФ как основополагающий акт регулиро-
вания гражданских и предпринимательских пра-
воотношений закрепляет в ст. 150 ГК РФ немате-
риальные блага, которые даются в силу рожде-
ния или в силу закона. Они неотчуждаемы и непе-
редаваемые иным способом, что определяет их 
специфику. Однако практическая роль деловой 
репутации уже вышла за рамки личного неот-
чуждаемого и непередаваемого блага. Многие 

крупные компании создают условия для роста 
деловой репутации как главного фактора успеш-
ности бизнеса.  

Деловая репутация не имеет за собой зако-
нодательно установленной дефиниции, что 
порождает споры в научной среде. Исходя из 
положений статей 150, 152 ГК РФ деловая репу-
тация представляется как не имеющего экономи-
ческого содержания нематериальное благо, кото-
рое не регулируется нормами Гражданского 
кодекса РФ, но защищается гражданско-право-
выми способами. Однако ст. 1027 и 1042 ГК РФ, а 
также упоминание деловой репутации в законо-
дательстве о бухгалтерском учете, например, в 
Приказе Минфина РФ от 30.05.20200 № 86Н дают 
основания полагать о двойственной природе 
понимания деловой репутации. Кроме этого, пра-
вовая неопределенность деловой репутации не 
обошла стороной сферу практических взаимоот-
ношений между участниками коммерческого 
оборота. В рамках деятельности ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» в ФАС РФ поступает большое 
количество жалоб со стороны поставщиков по 
договорам поставки, заявки которых были откло-
нены по причине непредставления документов, 
подтверждающих деловую репутацию [8]. Выше-
сказанные основания подтверждают актуаль-
ность исследования правовой природы деловой 
репутации.

Основная часть
Понятие деловой репутации появилось еще 

в 15 веке в Англии и воспринималось в предпри-
нимательской среде как преимущества террито-
риального расположения организации и уровня 
лояльности окружающего населения [7]. Хотя в 
Англии понятие «деловая репутация» не имела 
столько широкого значения. В англоязычной 
среде устоялся термин «гудвил» (goodwill), кото-
рый в буквальном переводе означает «добрая 
воля». Этот термин имеет для настоящего иссле-
дования принципиально важное значение, так 
как пересечение терминов гудвил и деловая 
репутация поможет понять сущность и правовую 
природу деловой репутации для российского 
законодательства. 

Определение деловой репутации фирмы 
можно найти в Современном экономическом 
словаре, под которой понимается оценка фирмы 
со стороны ее смежников, контрагентов, потре-
бителей. Обычно деловая репутация фирмы оце-
нивается качественными показателями, но при-
менимы и количественные показатели, например, 
в виде разности между прибылью, получаемой 
фирмой, и средним уровнем прибыли в отрасли, 
выпускающей аналогичную продукцию [9].

Мнение ученых относительно определения 
деловой репутации различается в своем пред-
ставлении. По мнению Сергеева А.П. деловая 
репутация – это мнение о лице, сложившееся в 
результате оценки его профессиональных 
качеств [2, c. 396]. Из данного определения можно 
сделать вывод, что деловая репутация является 
признаком личностного характера, так как про-
фессиональные качества представляют собой 
совокупный набор навыков и умений, которые 
присущий человеку, но никак не юридическому 
лицу. Другого мнения придерживается Аюпов 
О.Ш. указывая на то, что общественной оценке 
подвергаются не только профессиональные, но и 
иные общесоциальные качества [1, с. 24]. Данное 
уточнение является существенным для более 
точного выведения дефиниции деловой репута-
ции.

Если посмотреть на деловую репутацию с 
точки зрения ее оборотоспособности, то по мне-
нию Сосны С.А. и Васильевой Е.Н. деловая репу-
тация не может считаться оборотоспособным 

объектом. По их мнению, деловая репутация не 
рассматривается как объект с имущественным 
содержанием [11, с. 286]. То есть, деловая репу-
тация как нематериальное благо обогащает пере-
даваемые права на средства индивидуализации 
по договору, но не создает самостоятельный объ-
ект, по поводу которого стороны прописывают 
отдельные положения. Можно сказать, что дело-
вая репутация расширяет интересы контрагента 
использовать предоставляемый, например, по 
договору коммерческой концессии, комплекс 
исключительных прав для получения большей 
прибыли.

Среди ученых-правоведов есть совершенно 
противоположная точка зрения. По мнению Рож-
ковой М.А. и Ворожевич А.С. деловая репутация 
изначально в своей сущности имеет имуществен-
ный характер. Авторы предлагают рассматривать 
деловую репутацию в качестве нематериального 
имущества, при этом подчеркивая ошибочность 
внесения деловой репутации как категории нема-
териальных благ. [10, с. 130] Признавая экономи-
ческую значимость деловой репутации, пункт. 1 
ст. 1042 ГК РФ указывает, что участник товарище-
ства может вносить не только денежные сред-
ства и другое имущество, но также знания, 
навыки, умения, а также деловую репутацию и 
деловые связи. 

Исходя из анализа гражданского законода-
тельства понятие деловая репутация не получила 
своей дефиниции. Открывая правовые источники 
деловой репутации, мы наблюдаем указание на 
возможные критерии или признаки деловой репу-
тации, которые могут быть использованы в пред-
принимательских правоотношениях. В соответ-
ствии с Приказом Минсельхоза РФ от 13.06.2001 
№ 654 в пункте «Счет 04 Нематериальные активы» 
идет указание, что в составе нематериальных 
активов учитывается деловая репутация органи-
зации, которая определяется в виде разницы 
между покупной ценой организации (как приоб-
ретенного имущественного комплекса в целом) и 
стоимостью по бухгалтерскому балансу всех 
активов и обязательств на дату покупки (приоб-
ретения). 

В вышеназванном Приказе № 654 рассма-
тривается положительная и отрицательная дело-
вая репутация. В пункте об отрицательной репу-
тации, необходимо подчеркнуть факторы, влияю-
щие на показатель деловой репутации: стабиль-
ные покупатели, деловые связи, опыт управления, 
уровень квалификации персонала, репутация 
качества товаров и т.д. 

То есть, обобщая информацию из вышеука-
занного Приказа под деловой репутацией можно 
понимать разницу между стоимостью организа-
ции как имущественного комплекса и стоимостью 
реальных активов компании на момент продажи. 
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В то же время в пункте об отрицательной деловой 
репутации идет перечисление факторов, которые 
определяют деловую репутацию: наличие ста-
бильных покупателей, репутации качества, навы-
ков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта 
управления, уровня квалификации персонала и 
т.п.

Данные выводы не позволяют определить 
понятие деловой репутации. С одной стороны, 
деловая репутация — это разница в цене. С дру-
гой стороны, есть набор признаков, который 
никто в точности определить не может. Нет точ-
ного ответа и на вопрос о степени взаимосвязи 
между ценой предприятия и признаками, опреде-
ляющими деловую репутацию. 

Необходимо обратиться к зарубежному 
опыту. Как было сказано ранее, деловая репута-
ция стала определяться как важный фактор в 
реализации бизнес-планов. Поэтому наиболее 
разумным будет рассмотрение деловой репута-
ции именно в мире западного образца. 

В законодательстве Соединенных Штатов 
Америки в разделе 1.197-2 главы 26 Свода феде-
ральных нормативных актов «CFR» в пункте (1) b 
гудвил определяется как стоимость сделки или 
бизнеса, которая связана с ожиданием постоян-
ного клиентского покровительства. Это ожида-
ние может быть связано, например, с репутацией 
наименования коммерческой компании [14]. Сло-
варь «M&A» определяет гудвил как: «Нематери-
альный основной актив, который отражается в 
балансе. Например, это могут быть узнаваемость 
наименования компании, известность торговой 
марки или деловая репутация. Когда одна компа-
ния платит за другую больше чистой балансовой 
стоимости, первая обычно платит за гудвил» [3, с. 
63].

Международный стандарт финансовой 
отчетности (IFRS) определяет гудвил как актив, 
представляющий собой будущие экономические 
выгоды, являющиеся результатом других акти-
вов, приобретенных при объединении бизнесов, 
которые не идентифицируются и не признаются 
отдельно [5]. Гудвил представляет собой много-
гранное понятие, с большим количеством эле-
ментов. Перечень элементов гудвила не является 
закрытым. В американской практике в гудвил 
могут включаться: специальные навыки сотруд-
ников компании, узнаваемость бренда, положе-
ние на рынке, списки и базы данных клиентов, 
деловая репутация компании, наличие и исполь-
зование инновационных технологий, расположе-
ние предприятия или основных производствен-
ных мощностей, методы и способы выполнения 
работ или оказания услуг, тесные связи с админи-
стративными органами государства, финансовая 
открытость и прозрачность, и т.п. 

Если сопоставить признаки деловой репута-
ции по российскому праву и признаки гудвила в 
США, то следует сделать вывод, что эти два поня-
тия совпадают. Но, если для американского зако-
нодателя деловая репутация — это часть гудвила, 
то для российского — гудвил и есть деловая 
репутация. Термин деловая репутация, который 
укоренился в российском обиходном и законода-
тельном понимании представляется наиболее 
емким, чем оно понимается в законодательстве 
США. В американской практике деловая репута-
ция непосредственно отражает репутацию дела, 
то есть то, насколько успешно предприниматель 
способен вести свои дела. В тоже время осталь-
ные признаки, такие как место расположения 
предприятия, наличие квалифицированного пер-
сонала, методы и способы производства и др. не 
рассматриваются идентичными понятию деловой 
репутации.

В российской правовой среде эти признаки 
сливаются воедино и создают общее понятие 
деловой репутации. В подтверждение разницы 
содержательного аспекта между понятиями 
гудвил и деловой репутации следует выделить 
точку зрения, которая приводиться в работе Рож-
ковой М.А., Ворожевич А.С. голландского уче-
ного Сакулина В. По его мнению, гудвил – немате-
риальный актив, который включает в себя доброе 
имя и (или) репутацию равным образом, как каче-
ство обслуживания клиентов или техническую 
эффективность [10, с. 127]. 

На наш взгляд эту разницу в терминологии 
необходимо особенно учитывать при взаимодей-
ствии на практике с зарубежными партнерами. 

В продолжение вышесказанного стоить 
отметить не только терминологическое противо-
речие на первый взгляд схожих понятий, но и раз-
ницу в конструктивных элементах. В американ-
ском законодательстве гудвил имеет четкую 
регламентацию и установленный способ расче-
тов. Стандарты регулирования содержаться в 
бухгалтерских положениях - Generally Accepted 
Accounting Priciples (Gaap). Гудвил для бухгалтер-
ского учета в США имеет равное место с другими 
отчетными статьями и подлежит ежегодной про-
верке на обесценивание. Он не амортизируется, 
но его стоимость может варьироваться от внеш-
них и внутренних причин, к примеру, если бизнес 
потерял актуальность или наоборот стал привле-
кательным. Для российского законодателя дело-
вая репутация не имеет такого уровня упорядо-
ченности и нормализации. Учет деловой репута-
ции происходит только эпизодически, к примеру, 
при продаже предприятия. 

Типичным примером ежедневного исполь-
зования деловой репутации будет формирование 
ценовой политики на производимые товары ком-
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паниями. К примеру, при ценообразовании в ком-
пании Coca-Cola в цену на одну бутылку Coca 
Cola Classic помимо узнаваемости бренда учиты-
вается деловая репутация, что позволяет полу-
чать более высокую прибыль от продажи напит-
ков [13]. Компания PepsiCo активно инвестирует 
в специализированные технологии для повыше-
ния качества низкокалорийных напитков Pepsi с 
добавлением натуральных подсластителей. Про-
водят мероприятия по развитию сельского хозяй-
ства и внедрению технологий с целью минимиза-
ции загрязнения окружающей среды, в том числе 
за счет строительства производственных объек-
тов. Все это способствует повышению продаж 
своей продукции и возрастание лояльности 
потребителей. То есть, использование деловой 
репутации и ее реализация происходит не только 
в момент продажи предприятия с учетом ее спра-
ведливой стоимости, и ее активов. 

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, 
что деловая репутация для юридических лиц 
должна получить закрепление в Гражданском 
кодексе РФ с разъяснением в виде дефиниции и 
признаков, по которым любой субъект предпри-
нимательства будет ориентироваться при исполь-
зовании деловой репутации в коммерческой дея-
тельности. В дефиниции необходимо сделать 
акцент на имущественный характер деловой 
репутации с возможностью передачи по договор-
ным формам, предусмотренным в Гражданском 
кодексе РФ. Так как на сегодняшний день пред-
ставление деловой репутации совпадает с терми-
ном гудвил, будет целесообразным оставить дан-
ное понятие о деловой репутации в широком 
смысле с набором вышеназванных признаков, 
так как возможное введение совершенно нового 
понятия вместо «деловая репутация» имеет риск 
не интегрироваться в российское правовое поле. 

Столь пристальное внимание данной про-
блеме уделено не случайно. Если ранее, в про-
шлом столетии на долю гудвила приходилось 
1-2% в стоимости компаний, то в настоящее 
время доля гудвила достигает 50-60% от всех 
имеющихся активов компании. В капиталистиче-
ском мире сложилось четкое представление того, 
что стоимость предприятия не равна стоимости 
его активов, отраженных на балансе. Есть нечто 
такое, что повышает ценность бизнеса, и этим 
нечто выступает гудвил. Например, известная во 
всем мире компания Coca-Cola Co. публикует 
ежегодные отчеты о гудвиле и нематериальных 
активах. В 2023 году стоимость гудвила соста-
вила 18,358 млн долларов США [15]. В консоли-
дированном отчете о финансовом положении 
российской компании VK за 2022 год гудвил 
составил 157 111 млн рублей. То есть, вокруг 
деловой репутации или гудвила сосредоточены 
огромные активы, которые имеют существенное 

значение для практически любой компании. 
Интересным примером значения гудвила может 
быть сделка между Amazon и Whole Foods Market, 
где первая выкупила вторую за 13,7 млрд долла-
ров. Стоимость капитала приобретаемой компа-
нии составила всего 4,7 млрд долларов. Девять 
миллиардов — это гудвилл Whole Foods Market 
[12].

Хорошая деловая репутация значительно 
увеличивает шансы на успешное продолжение 
бизнеса. Деловая репутация формирует имидж 
компании, который создает определенные ассо-
циации и впечатления от товаров или услуг при ее 
упоминании. Юридическому лицу с хорошей 
репутацией намного проще и быстрее выходить 
на новые рынки, привлекать и создавать новую 
клиентуру, мотивировать и размещать лучших 
специалистов для улучшения качества предо-
ставляемой продукции или услуг, а также создает 
определенный уровень взаимоотношений с орга-
нами государственной власти. Многие успешные 
компании с высокой репутацией пользуются 
спросом не только у рядовых потребителей, но и 
у государственных заказчиков, которые готовы 
переплатить за контракт с успешной фирмой для 
получения качественных товаров или услуг. 
Например, известные технологические компании 
Google, Microsoft заключают контракты с госу-
дарственными организациями по предоставле-
нию цифровых продуктов. В 2020 году Google 
заключила контракт с минобороны США с предо-
ставлением услуг и технологий по обнаружению 
киберугроз и реагирования на них [16]. 

В Российской Федерации немало примеров 
заключения договоров с компаниями с высокой 
деловой репутацией. Например, ранее упомяну-
тая российская компания VK активно сотрудни-
чает с правительственными структурами по 
модернизации и улучшению качества предостав-
ляемых образовательных услуг. В 2022 году VK, 
Минпросвещения и Минцифры заключили согла-
шение о сотрудничестве в области создания и 
развития онлайн сервисов по взаимодействию 
учителей со школьниками и родителями [6].

Благодаря этому, деловая репутация имеет 
столь важное значение не только при покупке или 
продаже предприятия. Состояние репутации 
напрямую виляет на возможные будущие доходы 
или непредвиденные расходы, которые для мно-
гих компаний является ключевым параметром в 
продолжении предпринимательской деятельно-
сти. 

Определение деловой репутации и закре-
пление ее в законе неизбежно требует определе-
ние ее правовой природы, которая должна все-
сторонне учитывать практическую значимость 
деловой репутации и ее использования в каче-
стве доли в уставном капитале организации. На 
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сегодня деловая репутация в ст. 150, 152 ГК РФ 
воспринимается как непередаваемое и неот-
чуждаемое нематериальное благо. Между тем, 
деловая репутация юридических лиц суще-
ственно отличается по признакам и примерам, 
изложенным ранее. Стоит согласится с мнением 
Рожковой М.А., что деловая репутация приоб-
рела новое положение разновидности нематери-
ального имущества. 

Также в статье Рожковой М.А. и Ворожевич 
А.С. отмечается, что гудвил уже сегодня Евро-
пейским судом по правам человека воспринима-
ется как разновидность имущества, так как этот 
объект имеет определенную ценность. Он пред-
ставляет собой актив, являющийся имуществом 
по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции по 
правам человека [10, с. 129].

В ГК РФ есть еще примеры обособления 
деловой репутации от других объектов. В статье 
1027 ГК РФ в договоре коммерческой концессии 
правообладатель при предоставлении комплекса 
исключительных прав, в который включается 
право на товарный знак, ноу-хау, коммерческое 
обозначение и иные объекты может предусмот-
реть предоставление деловой репутации и ком-
мерческого опыта. На наш взгляд данная форму-
лировка наиболее точно отвечает характеру 
деловой репутации как отдельного объекта нема-
териального имущества, который, в частности, 
для договора коммерческой концессии представ-
ляется наиболее важным, так как от него зависит 
успешность франшизы на той или иной террито-
рии. Если у правообладателя не будет высокой 
репутации, то скорее всего, прибыль от передан-
ного комплекса прав будет минимальна. 

Ввиду этого, мы считаем необходимым, для 
соблюдения системности применения деловой 
репутации как объекта нематериального имуще-
ства уточнить статьи 1027 и 1042, а также нормы 
специальных законов об уставных капиталах 
положениями, которые будут раскрывать дело-
вую репутацию с точки зрения вносимого вклада 
в уставной капитал со ссылкой на статью 150 ГК 
РФ на определение деловой репутации. Этот под-
ход представляется наиболее логичным в приме-
нении норм ГК РФ к вопросу об использовании 
деловой репутации в коммерческой деятельно-
сти.

Проблема правовой природы и определе-
ния деловой репутации в системе гражданских 
правоотношений затронули не только сферу 
законодательства, но и правоприменения. Так, 
исходя из обзора практики за 2021-2023 годы по 
Федеральным законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ госза-
казчики установили в качестве отборочного кри-
терия наличие хорошей деловой репутации, что 
неизбежно повлекло за собой большое количе-
ство обращений в ФАС РФ и суды.

Московское областное УФАС признало 
нарушителем заказчика, который установил обя-
зательное требование к участникам закупки о 
наличии в составе заявки документов, подтверж-
дающих деловую репутацию. Контролеры отме-
тили, что наличие или отсутствие таких докумен-
тов не влияет на исполнение обязательств по 
договору и не может служить основанием для 
отклонения заявки [8]. Однако в этом вопросе 
есть и иная точка зрения. Так, АС Западно-Си-
бирского округа отметил, что установление кри-
терия деловой репутации в качестве отборочного 
не противоречит требованиям Закона N 223-ФЗ и 
направлено на удовлетворение потребностей 
заказчика. В деле № A40-129951/23-84-1038 
заказчик ПАО «МОЭК» обратилось в суд с отме-
ной решения ФАС РФ о вынесении предписания 
№ 223Ф-99/23. Одной из причин вынесения пред-
писания было установление ненадлежащего 
порядка оценки заявок участников закупки по 
подкритериям «Деловая репутация». Суд пришел 
к выводу, что установление одного из критериев 
проверки деловой репутации не нарушает поло-
жения Федерального Закона «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» № 223-ФЗ и отвечает интересам заказ-
чика.

Еще одним интересным примером высту-
пает принятие и утверждение в 2023 году компа-
нией VK Кодекса добросовестного поставщика 
VK – свод принципов делового поведения, кото-
рый следует соблюдать при работе с VK. Данный 
кодекс распространяется на всех юридических и 
физических лиц поставщиков, которые выпол-
няют работы или оказывают услуги для компании 
VK. Одни из главных принципов Кодекса, которые 
обязаны соблюдать поставщики являются: про-
зрачная и открытая отчетность, защита окружаю-
щей среды, честная конкуренция, бережное и 
ответственное отношение к активам VK, а также 
стремление к корпоративной социальной ответ-
ственности с достойными условиями труда и ува-
жительного отношения друг к другу в коллективе, 
создание инклюзивной среды [4]. VK оставляет за 
собой право запрашивать информацию от 
поставщика о соблюдении данного Кодекса и в 
случае обнаружения фактов его несоблюдения 
может привести к расторжению договора. На 
сегодняшний день обращений в суд по вопросу 
расторжения договора в одностороннем порядке 
в связи с невыполнением условий по принятому 
Кодексу или не заключение договора компанией 
VK по причине несоблюдения кодекса не посту-
пало. Но с учетом сложившейся практики не сле-
дует исключать подобных разбирательств. 

На наш взгляд, можно с уверенностью ска-
зать, что деловая репутация сегодня рассматри-
вается не просто как приятное дополнение к дея-
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тельности компании, а выступает в качестве кри-
терия отбора на рынке из общего числа предпри-
нимателей. Поэтому от хорошей или плохой 
репутации может зависеть результат всей дея-
тельности корпорации.

Исходя из этого мы предлагаем:
1. Изменить положение ст. 150 ГК РФ с внесе-

нием пункта о деловой репутации юридиче-
ских лиц. В этом пункте необходимо закре-
пить дефиницию и признаки деловой репу-
тации как объекта нематериального имуще-
ства, которое является оборотоспособным 
при ее положительной стоимости после 
оценки. 

2. Признать двойственную природу деловой 
репутации, где с одной стороны деловая 
репутация является непередаваемым и 
неотчуждаемым нематериальным благом, 
которое выступает как оценка или мнение о 
гражданине со стороны третьих лиц и с дру-
гой стороны как нематериальное имуще-
ство юридического лица, которое может 
быть оценено и использовано наряду с тра-
диционным имуществом компании. 

3. Привести в соответствие положения статей 
1027, 1042 ГК РФ со ссылкой на пункт ст. 
150 о деловой репутации юридических лиц, 
а также положения ст. 14 ФЗ об «ООО», и 
иных положений специальных законов юри-
дических лиц в отношении вкладов в орга-
низации с добавлением части возможного 
вклада деловой репутацией. 
Проведя детальный анализ понятия деловой 

репутации и ее правовой природы, были выяв-
лены ряд проблем, которые являются ключевыми 
в области предпринимательской деятельности. 
Место и роль деловой репутации в последние 
десятилетия существенно изменилась. Сегодня 
от деловой репутации зависит не только отноше-
ния предполагаемых партнеров и потребителей с 
организацией, но и стоимость всего ее бизнеса. 
Очевидно, что гудвил должен рассматриваться 
как ценный корпоративный актив, который суще-
ственно повышает стоимость предприятия и его 
доходов.  Уже в нынешнее время стоимость мно-
гих известных компаний строится на реальных 
активах и деловой репутации доходя в своей про-
порции 50 на 50. 
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МЕСТО ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье исследуется место института долевого строительства в системе граждан-
ского законодательства России, его правовая природа и особенности регулирования. Актуальность 
исследования обусловлена значительной ролью долевого строительства в обеспечении граждан жи-
льем, что подтверждается статистикой Росреестра о регистрации сотен тысяч договоров участия в 
долевом строительстве ежегодно, существенными изменениями законодательства в части введения 
обязательного использования счетов эскроу, а также отсутствием единого доктринального подхода к 
определению правовой природы договора участия в долевом строительстве и его соотношения с дру-
гими гражданско-правовыми договорами. На основе формально-юридического, исторического, си-
стемного и сравнительно-правового методов проанализированы особенности правового регулирова-
ния долевого строительства, его историческое развитие от советских форм участия граждан в жилищ-
ном строительстве до современного состояния, включая последние законодательные изменения в 
области использования эскроу-счетов. Установлено, что долевое строительство представляет собой 
комплексный правовой институт, сочетающий частноправовые и публично-правовые нормы, направ-
ленные на регулирование отношений между застройщиком и участниками долевого строительства. 
Выявлены ключевые особенности данного института: специальное законодательное регулирование, 
собственный понятийный аппарат, уникальные механизмы защиты прав участников долевого строи-
тельства, включая обязательную государственную регистрацию договоров, особые требования к за-
стройщикам и специфические способы обеспечения исполнения обязательств. Сделан вывод о осо-
бом месте долевого строительства в системе гражданского законодательства как самостоятельного 
вида гражданско-правового договора, что обусловлено специальным правовым регулированием и 
комплексным характером возникающих правоотношений. Практическая значимость исследования за-
ключается в систематизации знаний о правовой природе долевого строительства и его месте в систе-
ме гражданского законодательства, что способствует более эффективному правоприменению и со-
вершенствованию механизмов защиты прав участников долевого строительства. 

Ключевые слова: долевое строительство, договор участия в долевом строительстве, эскро-
у-счета, застройщик, гражданское законодательство, правовой институт, защита прав дольщиков, жи-
лищное строительство, правовое регулирование.
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PLACE OF SHARED CONSTRUCTION IN THE SYSTEM OF CIVIL 
LEGISLATION

Annotation. The article studies the place of the institute of shared construction in the system of civil 
legislation of Russia, its legal nature and peculiarities of regulation. The relevance of the research is condi-
tioned by the significant role of share construction in providing citizens with housing, which is confirmed by 
the statistics of Rosreestr about the registration of hundreds of thousands of contracts of participation in share 
construction annually, significant changes in the legislation in terms of the introduction of mandatory use of 
escrow accounts, as well as the lack of a single doctrinal approach to determining the legal nature of the con-
tract of participation in share construction and its correlation with other civil law contracts. On the basis of 
formal-legal, historical, systemic and comparative-legal methods the peculiarities of legal regulation of share 
construction, its historical development from the Soviet forms of participation of citizens in housing construc-
tion to the current state, including recent legislative changes in the use of escrow accounts have been ana-
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lysed. It was established that shared construction is a complex legal institution combining private and pub-
lic-law norms aimed at regulating relations between the developer and participants of shared construction. 
The key features of this institution are identified: special legislative regulation, its own conceptual apparatus, 
unique mechanisms for protecting the rights of participants of shared construction, including mandatory state 
registration of contracts, special requirements for developers and specific ways of ensuring the fulfilment of 
obligations. The conclusion is made about the special place of shared construction in the system of civil leg-
islation as an independent type of civil law contract, which is due to the special legal regulation and the com-
plex nature of arising legal relations. The practical significance of the study lies in the systematisation of 
knowledge about the legal nature of shared construction and its place in the system of civil legislation, which 
contributes to more effective law enforcement and improvement of mechanisms for the protection of the 
rights of participants of shared construction. 

Key words: shared construction, contract of participation in shared construction, escrow accounts, 
developer, civil legislation, legal institution, protection of shareholders’ rights, housing construction, legal reg-
ulation.

Введение. Актуальность исследования 
места долевого строительства в системе граж-
данского законодательства обусловлена несколь-
кими ключевыми факторами. Во-первых, долевое 
строительство продолжает оставаться основным 
механизмом обеспечения граждан жильем в Рос-
сийской Федерации, что подтверждается стати-
стикой Росреестра, согласно которой ежегодно 
регистрируются сотни тысяч договоров участия в 
долевом строительстве. Так, в период с января по 
июнь 2024 года количество зарегистрированных 
договоров участия в долевом строительстве 
составляло 439735, а количество зарегистриро-
ванных договоров участия в долевом строитель-
стве, которыми предусмотрена обязанность 
участника долевого строительства внести денеж-
ные средства на счета эскроу – 415793. Во-вто-
рых, существенные изменения законодательства 
о долевом строительстве, в частности, введение 
обязательного использования счетов эскроу с 1 
июля 2019 года, требуют теоретического осмыс-
ления новой правовой конструкции и ее места в 
системе гражданского законодательства. В-тре-
тьих, несмотря на значительное количество науч-
ных работ по отдельным аспектам долевого стро-
ительства, в доктрине отсутствует единый подход 
к определению правовой природы договора уча-
стия в долевом строительстве и его соотношения 
с другими гражданско-правовыми договорами.

Цель и задачи. Цель исследования – опре-
делить место института долевого строительства в 
структуре обязательственных правоотношений 
Российской Федерации через анализ её право-
вой природы, особенностей регулирования и вза-
имосвязи с другими правовыми институтами. Для 
достижения поставленной цели определены сле-
дующие задачи: исследовать содержание поня-
тия «долевое строительство» и историю его раз-
вития в России; проанализировать современное 
правовое регулирование долевого строитель-
ства, включая механизм использования эскро-
у-счетов.

Методы. В исследовании использованы 
следующие методы: формально-юридический 
метод – при анализе нормативно-правовых актов, 
регулирующих долевое строительство; историче-
ский метод – при изучении развития института 
долевого строительства; системный метод – при 
определении места долевого строительства в 
системе гражданского законодательства; срав-
нительно-правовой метод – при соотношении 
договора долевого участия с другими граждан-
ско-правовыми договорами.

Результаты. В первую очередь, представ-
ляется необходимым проанализировать содер-
жание понятия «долевое строительство». В 
современной практике строительства жилья 
существует особый механизм привлечения 
финансирования – долевое строительство, при 
котором компания-застройщик реализует строи-
тельный проект за счет средств будущих вла-
дельцев недвижимости [1]. По завершении строи-
тельства и получении необходимых разрешитель-
ных документов застройщик передает готовые 
объекты недвижимости участникам долевого 
строительства.

Согласно исследованию Л.Я. Соколовой, в 
советский период с 1957 по 1990 год существо-
вало четыре основные модели гражданского уча-
стия в жилищном строительстве [2]. К ним отно-
сились создание жилищно-строительного коопе-
ратива, формирование коллективов индивиду-
альных застройщиков, совместное возведение 
частных домов группами граждан, а также строи-
тельство многоквартирных зданий с привлече-
нием трудового вклада работников госучрежде-
ний и предприятий. Хотя указанные исторические 
механизмы участия граждан в строительстве 
имеют определенные общие черты с современ-
ным долевым строительством, их нельзя считать 
его прямыми предшественниками или основой 
для формирования данного правового института. 
Несмотря на наличие некоторых параллелей в 
правовой природе и конечных результатах, эти 
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формы строительного участия представляли 
собой самостоятельные правовые конструкции, 
существенно отличающиеся от нынешней 
системы долевого строительства. История разви-
тия долевого строительства в его современном 
понимании в России началась в 1990-х годах, 
когда частные строительные компании начали 
активно привлекать средства населения для воз-
ведения многоквартирных домов [3]. Такая модель 
финансирования стала востребованной из-за 
неразвитости банковского сектора и высоких 
процентных ставок по кредитам в тот период. 
Привлечение средств дольщиков на начальных 
этапах строительства позволяло девелоперам 
реализовывать проекты без привлечения дорого-
стоящих банковских кредитов. Однако длитель-
ное время эта практика существовала без надле-
жащего законодательного регулирования.

Ситуация изменилась с принятием Феде-
рального закона «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ, который 
установил правовые основы долевого строитель-
ства. Тем не менее, даже сегодня остаются опре-
деленные пробелы в нормативном регулирова-
нии, особенно в части бухгалтерского учета опе-
раций, связанных с долевым строительством.

Значительные изменения в механизм доле-
вого строительства были внесены в 2019 году в 
связи с принятием Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 
01.07.2018 № 175-ФЗ, когда была введена обяза-
тельная система расчетов через эскроу-счета. 
Данный механизм предполагает, что средства 
дольщиков хранятся на специальных банковских 
счетах до момента завершения строительства [4]. 
Застройщики теперь вынуждены вести строи-
тельство за счет собственных средств или бан-
ковского финансирования, а доступ к деньгам 
дольщиков они получают только после сдачи 
объекта в эксплуатацию. Эта система призвана 
обеспечить максимальную защиту финансовых 
интересов участников долевого строительства, 
поскольку их средства на эскроу-счетах застра-
хованы, а перечисление денег застройщику про-
исходит только после выполнения им всех обяза-
тельств.

В случае расторжения договора долевого 
участия предусмотрен возврат денежных средств 
дольщику или погашение его кредитных обяза-
тельств, если строительство финансировалось за 

счет заемных средств. Процедура возврата 
должна быть детально прописана в договоре. 
Кроме того, существенным законодательным 
новшеством стало принятие Федерального 
закона от 22.07.2024 № 186-ФЗ «О строительстве 
жилых домов по договорам строительного под-
ряда с использованием счетов эскроу», расширя-
ющего сферу применения эскроу-счетов на отно-
шения между заказчиками и подрядчиками при 
возведении частных домов. Данные положения 
вступают в законную силу с начала марта 2025 
года. Нововведение призвано упорядочить пра-
воотношения в сфере индивидуального жилищ-
ного строительства и обеспечить финансовую 
безопасность всех участников строительного 
процесса, что должно стимулировать развитие 
данного сегмента рынка недвижимости. Важной 
особенностью новой системы является то, что 
доступ подрядной организации к денежным сред-
ствам, размещенным на эскроу-счете, стано-
вится возможным исключительно после завер-
шения всех строительных работ и оформления 
права собственности заказчика на построенный 
объект недвижимости.

Новая система практически исключает воз-
можность появления обманутых дольщиков. 
Однако случаи обмана все еще возможны при 
следующих обстоятельствах: когда застройщик 
привлекает средства граждан по серым схемам в 
обход эскроу-счетов, например, через предвари-
тельные договоры купли-продажи, договоры 
займа или инвестиционные договоры; когда про-
исходит двойная продажа квартир, то есть одна и 
та же недвижимость продается нескольким поку-
пателям одновременно; когда застройщик наме-
ренно затягивает сроки строительства, чтобы 
дольщики расторгли договор и потеряли право на 
получение квартиры при возможном росте её 
стоимости; когда застройщик умышленно бан-
кротится, не завершив строительство, что приво-
дит к замораживанию средств на эскроу-счетах и 
затягиванию процесса возврата денег; когда про-
исходит фальсификация документов о степени 
готовности объекта для получения разрешения 
на строительство без использования эскроу-сче-
тов [5]. Таким образом, хотя эскроу-счета суще-
ственно снизили риски для дольщиков, полно-
стью исключить возможность мошенничества 
пока не удается из-за наличия различных обход-
ных схем и недобросовестных действий застрой-
щиков. При возникновении проблем у застрой-
щика банк берет на себя ответственность за 
завершение строительства, обеспечивая либо 
достройку объекта, либо полный возврат средств 
участникам. При смене застройщика дольщик 
вправе выбрать между возвратом вложенных 
средств или продолжением участия в проекте с 
новым застройщиком.
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Законодательством также предусмотрена 
защита средств дольщиков в случае проблем у 
банка. В статье 13.2 Федерального закона от 
23.12.2003 № 177-ФЗ (в редакции от 08.08.2024) 
«О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации» указано, что при отзыве лицензии 
или банкротстве кредитной организации возврат 
средств осуществляется в соответствии с зако-
ном о страховании вкладов, но с ограничением в 
10 миллионов рублей. При превышении этой 
суммы разницу придется доплачивать застрой-
щику дополнительно.

Существенным изменением стал запрет на 
прямое использование застройщиками средств 
дольщиков в процессе строительства. Исключе-
ние составляют проекты, получившие одобрение 
до вступления в силу новых правил. Теперь стро-
ительство ведется за счет собственных или кре-
дитных средств застройщика, а деньги дольщи-
ков остаются замороженными на эскроу-счетах 
до завершения строительства.

В статье 3 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» установлены критерии для застрой-
щиков, использующих механизм эскроу-счетов. 
В первую очередь, компания должна иметь пол-
ностью оформленную проектную документацию 
с положительным экспертным заключением. 
Финансовая состоятельность застройщика под-
тверждается наличием собственного капитала в 
размере минимум 10% от проектной стоимости 
строительства. Такая же сумма должна быть раз-
мещена на специальном банковском счете, либо 
застройщик обязан предоставить кредитный 
договор с уполномоченным банком на сумму не 
менее 40% от стоимости проекта. Важным усло-
вием является отсутствие у застройщика долго-
вых обязательств, не связанных напрямую с реа-
лизацией строительных проектов. Компания не 
имеет права выпускать ценные бумаги (кроме 
акций), а её обязательства, не относящиеся к 
строительству, не должны превышать 1% от сто-
имости проекта. Имущество застройщика может 
использоваться исключительно для обеспечения 
обязательств по текущим строительным проек-
там. Застройщик должен соответствовать норма-
тивам финансовой устойчивости и не иметь про-
блем с законом: не находиться в процессе ликви-
дации, не иметь решений о приостановке дея-
тельности, задолженностей по налогам и иным 
обязательным платежам. Все эти требования 
направлены на минимизацию рисков для участ-
ников долевого строительства и обеспечение 
прозрачности строительного процесса.

Что касается места долевого строительства 
в системе гражданского законодательства, то о 
нем следует сказать следующее. Данный инсти-
тут является комплексным правовым явлением, 
что подтверждается наличием норм как частного, 
так и публичного права. 

Основой регулирования выступают нормы 
гражданского законодательства (ст. 1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации). Договор 
участия в долевом строительстве, согласно ст. 4 
ФЗ-214, представляет собой самостоятельный 
вид гражданско-правового договора, существен-
ными условиями которого являются: предмет 
договора, срок передачи объекта, цена договора, 
сроки и порядок ее уплаты, гарантийный срок на 
объект долевого строительства. 

В системе гражданского права долевое 
строительство находится на стыке различных 
правовых институтов: во-первых, это институт 
договорного права, поскольку основано на дого-
ворных отношениях; во-вторых, это институт 
права собственности, так как результатом явля-
ется возникновение права собственности на 
недвижимое имущество. Особое значение имеет 
обязательная государственная регистрация дого-
вора участия в долевом строительстве (ст. 4 
ФЗ-214), что обеспечивает дополнительную 
защиту прав участников долевого строительства. 
Законодатель установил специальные требова-
ния к застройщикам (ст. 3 ФЗ-214), включая нали-
чие опыта строительства, минимального размера 
собственных средств, отсутствие задолженно-
стей. Ответственность застройщика регулиру-
ется как общими положениями ГК РФ об ответ-
ственности за нарушение обязательств (глава 25 
ГК РФ), так и специальными нормами ФЗ-214 (ст. 
6, 7, 9).

К отношениям в сфере долевого строитель-
ства применяются также положения Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 08.08.2024) 
«О защите прав потребителей» в части, не урегу-
лированной статьей 9 ФЗ-214. Публично-право-
вой характер отношений проявляется в осущест-
влении государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства (ст. 23 ФЗ-214), 
ведении единого реестра застройщиков, наличии 
компенсационного фонда (ст. 23.2 ФЗ-214). 

Таким образом, долевое строительство 
представляет собой комплексный правовой 
институт, включающий как частноправовые 
нормы, регулирующие договорные отношения 
между застройщиком и участниками долевого 
строительства, так и публично-правовые нормы, 
устанавливающие требования к застройщикам и 
порядку государственной регистрации. Этот 
институт направлен на защиту прав участников 
долевого строительства и развитие жилищного 
строительства в России. Его место в системе 
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гражданского законодательства определяется 
как особое, что обусловлено специальным пра-
вовым регулированием, наличием собственного 
понятийного аппарата, специфических способов 
обеспечения исполнения обязательств и мер 
ответственности.

Заключение. В результате проведенного 
исследования можно сделать следующие выводы. 
Долевое строительство представляет собой ком-
плексный правовой институт, сочетающий част-
ноправовые и публично-правовые нормы, 
направленные на регулирование отношений 
между застройщиком и участниками долевого 
строительства. Особенностью данного института 
является наличие специального законодатель-
ного регулирования, собственного понятийного 
аппарата и уникальных правовых механизмов 
защиты прав участников долевого строитель-
ства, включая обязательную государственную 
регистрацию договоров, особые требования к 
застройщикам и специфические способы обе-
спечения исполнения обязательств.

В системе гражданского законодательства 
России долевое строительство занимает особое 
место, являясь комплексным правовым институ-
том, сочетающим элементы частного и публич-
ного права. Основой регулирования выступают 
нормы гражданского законодательства, допол-
ненные специальными требованиями Федераль-
ного закона № 214-ФЗ и административно-право-
выми нормами. Договор участия в долевом стро-
ительстве представляет собой самостоятельный 
вид гражданско-правового договора, находя-
щийся на стыке обязательственного и вещного 
права. Специфика института проявляется в нали-
чии собственного понятийного аппарата, особых 
способов обеспечения исполнения обязательств 
(включая механизм эскроу-счетов) и специаль-
ных мер ответственности застройщика. Публич-
но-правовой характер отношений выражается в 
государственном контроле, ведении единого рее-
стра застройщиков и функционировании компен-
сационного фонда. Современное правовое регу-
лирование долевого строительства направлено 
на максимальную защиту прав участников доле-
вого строительства при одновременном обеспе-
чении развития жилищного строительства в Рос-
сии. 
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Принцип состязательности является один 
из ключевых принципов уголовного про-

цесса, обеспечивающих объективность право-
применения и справедливость итогового реше-
ния по уголовному делу. Сущностная характери-
стика данного принципа проявляется в дихотомии 
процессуальных функций, а именно: обвинения, 
защиты и, что принципиально важно, разрешения 
уголовного дела по существу. Эти функции вве-
рены различным субъектам уголовно-процессу-
альных отношений, что исключает их совмеще-
ние в рамках одного участника процесса. Сто-
роны, представляющие обвинение и защиту, 
наделяются паритетным объемом процессуаль-
ных возможностей [8, с.97-99]. Это, в свою оче-
редь, гарантирует им возможность эффективно 
аргументировать свою позицию, представлять 
доказательства и оспаривать доводы процессу-
ального оппонента перед лицом суда.

На суд, в рамках реализации принципа 
состязательности, возлагается особая миссия. 
Она заключается не только в пассивном восприя-
тии аргументов сторон, но и в активном обеспе-
чении условий, необходимых для паритетного 
осуществления сторонами обвинения и защиты 
предоставленных им процессуальных прав [4, 
с.421-245]. Речь, таким образом, идет о создании 
сбалансированной процессуальной среды. 
Судебный орган, основываясь на представлен-
ных сторонами материалах, а также результатах 
их непосредственного исследования в судебном 
заседании, обязан принять итоговое решение, 
отвечающее критериям законности, обоснован-
ности и, что не менее значимо, справедливости, 
разрешив тем самым уголовное дело.

Содержание принципа состязательности 
раскрывается через следующие основные эле-
менты.

Дифференциация процессуальных ролей 
является сущностной характеристикой состяза-
тельного процесса. Функция уголовного пресле-
дования, то есть деятельность, направленная на 
изобличение лица, совершившего преступление, 
возлагается на специально уполномоченные 
органы: следователя, дознавателя и прокурора. В 
противовес этому, функция защиты, заключаю-
щаяся в опровержении обвинения или смягчении 
ответственности, реализуется подозреваемым, 
обвиняемым, а также их защитником, действую-
щим в их интересах. Функция же разрешения уго-
ловного дела, то есть принятия окончательного 
решения о виновности или невиновности лица и 
применения к нему мер государственного при-
нуждения, является исключительной прерогати-
вой суда.

Паритет процессуальных возможностей 
сторон обвинения и защиты представляет собой 

неотъемлемый элемент состязательности. Этот 
паритет выражается в наделении сторон равным 
объемом прав, необходимых для эффективного 
осуществления своих процессуальных функций. 
В частности, обе стороны обладают правом пред-
ставлять доказательства в обоснование своей 
позиции, заявлять ходатайства, принимать актив-
ное участие в исследовании доказательств, пред-
ставленных другой стороной, выступать в судеб-
ных прениях, излагая суду свою окончательную 
позицию по делу, и использовать иные процессу-
альные средства, предусмотренные законом [9].

В последние годы в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации (далее - УПК 
РФ) был внесен ряд изменений, направленных на 
совершенствование принципа состязательности, 
в том числе и в досудебном производстве.

Законодательное расширение процессу-
альных возможностей защитника, осуществлен-
ное посредством принятия Федерального закона 
от 17.04.2017 № 73-ФЗ [10], привнесло суще-
ственные коррективы в ст. 53 УПК РФ. Данные 
изменения предоставили защитнику правомочия 
по самостоятельному собиранию и представле-
нию доказательственной информации, имеющей 
значение для оказания квалифицированной юри-
дической помощи. Эти правомочия реализуются, 
в частности, путем проведения опроса лиц, выра-
зивших на то свое согласие, а также посредством 
истребования различного рода документов (спра-
вок, характеристик и иных) от органов, наделен-
ных властными полномочиями (органов государ-
ственной власти и местного самоуправления), а 
также от общественных объединений и организа-
ций [9].

Наряду с этим, Федеральный закон от 
29.12.2010 № 433-ФЗ [11] инициировал внесение 
ряда изменений в УПК РФ, целью которых яви-
лось укрепление механизма судебного контроля 
за досудебным производством [3, с.111-115]. В 
частности, законодатель расширил перечень 
решений, принимаемых органами предваритель-
ного расследования [7, с.117-129], которые могут 
быть обжалованы в судебном порядке. Кроме 
того, был введен институт апелляционного обжа-
лования промежуточных судебных решений, что, 
несомненно, повышает гарантии защиты прав и 
законных интересов участников уголовного про-
цесса на досудебных стадиях [9].

Федеральный закон от 27.12.2018 № 533-ФЗ 
[12] ввел понятие «лица, обладающего служеб-
ным иммунитетом» и особый порядок производ-
ства по уголовным делам в отношении них, что 
направлено на обеспечение баланса между 
публичными интересами и необходимостью 
защиты прав и законных интересов лиц, занима-
ющих определенные должности [9].
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Однако, несмотря на эти изменения, многие 
проблемы реализации принципа состязательно-
сти в досудебном производстве остаются нере-
шенными.

В научной литературе и правоприменитель-
ной практике высказываются различные предло-
жения по совершенствованию законодательства 
в области обеспечения состязательности в досу-
дебном производстве.

Предлагается предоставить защитнику 
право знакомиться со всеми материалами про-
верки сообщения о преступлении до возбужде-
ния уголовного дела, участвовать во всех след-
ственных действиях, проводимых с участием его 
подзащитного, получать копии всех процессуаль-
ных документов, имеющих отношение к делу [1, с. 
65].

В качестве одной из перспективных мер, 
направленных на совершенствование механизма 
обеспечения состязательности в досудебном 
производстве, рассматривается возможность 
имплементации института следственных судей. 
Предполагается, что в компетенцию следствен-
ных судей будет входить осуществление судеб-
ного контроля за действиями и решениями, при-
нимаемыми органами предварительного рассле-
дования на досудебной стадии уголовного про-
цесса. Функционал следственных судей будет 
включать рассмотрение жалоб, поступающих от 
участников процесса, на действия (бездействие) 
и решения, выносимые следователем, дознавате-
лем или прокурором. Кроме того, к ведению 
следственных судей предлагается отнести приня-
тие решений, касающихся избрания мер пресече-
ния, а также санкционирование проведения 
отдельных следственных действий, сопряженных 
с ограничением конституционных прав граждан 
[2, с. 91].

Предлагается совершенствование меха-
низма реализации прав потерпевшего, в частно-
сти, предлагается предоставить потерпевшему 
право знакомиться со всеми материалами уго-
ловного дела, а не только с теми, которые непо-
средственно касаются причиненного ему вреда, 
расширить возможности участия потерпевшего в 
следственных действиях, обеспечить своевре-
менное и полное информирование потерпевшего 
о ходе расследования [13, с. 383-385].

В числе предложение - внедрение электрон-
ных технологий в уголовный процесс может спо-
собствовать повышению эффективности реали-
зации принципа состязательности, в частности, 
путем обеспечения оперативного доступа сторон 
к материалам дела, упрощения процедуры заяв-
ления ходатайств и обжалования решений, про-
ведения следственных действий в режиме видео-
конференцсвязи.

Важным направлением совершенствования 
законодательства является имплементация меж-
дународных стандартов в области прав человека 
и уголовного судопроизводства, в частности, 
положений Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [5] и решений 
Европейского суда по правам человека. Роль 
правовых позиций Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ заключается в толковании и 
применении норм уголовно-процессуального 
законодательства в соответствии с Конституцией 
РФ [6] и международными стандартами, в выявле-
нии и устранении пробелов в законодательстве, в 
формировании единообразной правопримени-
тельной практики.

Разработать и внедрить в практику элек-
тронную систему учета и движения уголовных 
дел, обеспечивающую оперативный доступ сто-
рон к материалам дела, возможность подачи 
ходатайств и жалоб в электронном виде, прове-
дение следственных действий в режиме видео-
конференцсвязи.
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Key words: digital code, digital sovereignty, reliable information, digital transformation, public adminis-
tration, challenges, threats, legal regulation, artificial intelligence, high-tech, systematization, codification.
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На современном этапе в условиях цифро-
вой трансформации влияние цифровых 

технологий оказывает и на информационное 
право, которое последовательно стоит на пере-
довых рубежах информатизации, компьютериза-
ции и цифровизации [1, с. 54]. Право, как универ-
сальный регулятор социальной действительно-
сти, несмотря на свою объективную консерва-
тивность в плане приоритета общественной 
стабильности, неизбежно реагирует на измене-
ния в регулируемых общественных отношениях, а 
также на новые вызовы и угрозы, определяющие 
современную повестку. Масштабные трансфор-
мации общества и государства стали основой для 
формирования нового «регуляторного ланд-
шафта» [2], содержание которого предопреде-
ляют изменения, происходящие в правовом про-
странстве. На современном этапе в информаци-
онном праве России необходимо не только пра-
вовое регулирование, но и комплексный подход к 
формированию законодательства, регулирую-
щего создание и функционирование информаци-
онных систем. Важно разработать современные 
концептуальные подходы к дальнейшему разви-
тию законодательства в Российской Федерации 
на основе принципов научного правового про-
странства. [3]. Следует отметить, что сегодня 
процессы цифровой трансформации затраги-
вают всю правовую систему в связи с ростом 
рисков, вызовов и угроз информационной безо-
пасности. В этой связи возникла необходимость 
в развитии многих теоретических вопросов, 
включая систему общеправовых принципов, 
вопросы институциализации, развитие понятий-
ного аппарата и другие актуальные темы [4, с.47; 
5, с.18]. В тоже время нельзя отрицать, что в 
режиме реального времени стремительно меня-
ется роль и значение информационного права в 
системе отечественного права. В развитии 
информационного права его предметом регули-
рования выступают общественные отношения в 
информационной сфере, формирующиеся в про-
цессе использования информационных (цифро-
вых) технологий в цифровой среде [6, с.17; 7, 
с.152]. Таким образом, возникает необходимость 
в системном и функционально полном правовом 
регулировании отношений, возникающих при 
использовании цифровых технологий. [8;9 с, 51.]. 
Безусловно, в информационном обществе циф-
ровые технологии и их повсеместное внедрение 
существенно влияют на общественные отноше-
ния во всех сферах деятельности, детерминируя 
трансформацию фундаментальных правовых 
категорий, отраслей права и его институтов, а 
также общих теоретических и методологических 
основ права. Сегодня экспоненциальный рост 
современных технологических систем обработки 
информации и цифровые инновации способ-

ствуют значительному увеличению объема циф-
ровых данных, в различных информационных 
системах. В этой связи технологии искусствен-
ного интеллекта, больших данных, квантовые тех-
нологии, блокчейн, нанотехнологии, биотехноло-
гии, когнитивные технологии и др. оказывают 
воздействие практически на все отрасли цифро-
вой экономики и различные сферы жизнедея-
тельности общества, развивающиеся в процессе 
цифровой трансформации. Влияние цифровиза-
ции оказывает существенное воздействие на всю 
российскую правовую систему и правовые отно-
шения. В условиях происходящей модернизации 
мироустройства и углубления санкционного дав-
ления недружественных государств по отноше-
нию к России для поддержания устойчивой соци-
ально-экономической ситуации в нашей стране 
важны правовые аспекты активного продвиже-
ния национальных приоритетов, обеспечиваю-
щих безопасность и суверенитет [10]. В этой 
связи необходимо признать, что сквозные техно-
логии оказывают значительное влияние как на 
работу органов государственной власти, так и на 
деятельность организаций и учреждений, осо-
бенно в контексте межведомственного взаимо-
действия и документооборота. Эти технологии 
обеспечивают высокий уровень жизни граждан и 
способствуют реализации их конституционных 
прав и свобод. В эпоху цифровизации появилась 
острая необходимость систематизации россий-
ского информационного законодательства, упо-
рядочения действующих законов, нормативных 
правовых актов и приведения всех юридических 
норм в единую систему, что способствует форми-
рованию единой целостной системы правовых 
актов и обеспечению доступа к достоверной и 
актуальной правовой информации. Безусловно, 
необходимо ликвидировать устаревшие и неэф-
фективные нормы права, юридические коллизии 
и пробелы в законодательстве. Безусловно, 
решение поставленных задач имеет как теорети-
ческое, так и практическое значение не только 
для нормотворческой деятельности, но и для 
правоприменительной практики, учитывая, что 
под воздействием цифровых технологий система 
нормативных актов подвержена быстрым изме-
нениям [11, с, 51]. Эти технологии становятся 
определяющим фактором для цифровой эконо-
мики [12] и экономики данных [13] и создают 
новую экосистему, способствуя формированию 
новых векторов развития права и современных 
правоотношений. Поэтому вопросы, связанные с 
систематизацией законодательства и цифровых 
технологий, обозначены в задачах, которые ста-
вятся в рамках развития системы цифровой эко-
номики [14]. Так в рамках реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
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задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», [15] направленного на обе-
спечение ускоренного внедрения цифровых тех-
нологий в экономику и социальную сферу, была 
сформирована национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», утвер-
ждена протоколом заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам 
от 4 июня 2019 года № 7. Одной из ключевых 
задач является создание системы правового 
регулирования цифровой экономики, основанной 
на гибком подходе в каждой сфере [16]. Важным 
представляется, что в России в 2024 г. стартовал 
новый национальный проект, направлен прежде 
всего на развитие экономики данных, генерируе-
мых в цифровых системах как бизнеса, так и 
государства. По сути, этот проект является про-
должением завершающегося национального про-
екта «Цифровая экономика» и рассчитан до 2030 
года. В рамках этого проекта предусмотрена под-
держка ИТ-компаний и стартапов, производящих 
оборудование и программное обеспечение (ПО), 
способных увеличить доступность для граждан 
качественных современных телекоммуникацион-
ных сервисов, высокоскоростного интернета. 
Представляется необходимость развивать 
инфраструктуру повсеместно, в том числе на 
основе сетей спутниковой и мобильной связи. 
Среди основополагающих направлений является 
обеспечение сбора, хранения и безопасности 
данных, развитие сетей связи, а также регулиро-
вание, способствующее развитию экономики 
данных, включая аспекты регулирования искус-
ственного интеллекта. Эта инициатива необхо-
дима для того, чтобы Россия могла развить соб-
ственные компетенции в критически важных 
отраслях, связанных с экономикой и управле-
нием. В условиях современных вызовов и угроз 
национальной безопасности эти направления 
представляют собой крайне важные задачи. [17]. 
В рамках национального проекта «Экономика 
данных» акцент сделан на информационной безо-
пасности, устойчивости интернет-инфраструк-
туры, формировании рынка больших данных и 
защите персональных данных. В условиях циф-
ровой трансформации, роста объёмов данных и 
усложнения процессов их обработки требуется 
упорядочение информационного законодатель-
ства, поскольку возникают значительные слож-
ности при применении норм права на практике 
[10, с. 140]. Систематизация информационного 
законодательства является приоритетной зада-
чей в реализации национальной программы «Эко-
номика данных». С нашей точки зрения, ключе-
вым шагом в этом направлении является добав-
ление в Информационный кодекс раздела, каса-
ющегося информационных технологий. Это будет 

содействовать гармонизации и интеграции суще-
ствующих норм в данной области и позволит 
устранить существующие противоречия. Дости-
жения в этом направлении совершенно справед-
ливо отмечены И.Л. Бачило. Ее творческие 
замыслы по созданию Информационного кодекса 
и разработке концептуальных положений коди-
фикации информационного законодательства 
заслуживают высокого внимания. Проект Кон-
цепции Информационного кодекса Российской 
Федерации, разработанный в Институте государ-
ства и права РАН под руководством И.Л. Бачило 
с участием сотрудников сектора информацион-
ного права, был нацелен, прежде всего, на сба-
лансирование правовых источников по направле-
ниям и выявлению наиболее уязвимых позиций. 
Это касается несогласованности понятий кон-
кретных норм во взаимосвязанных по цели и 
предмету законах, а также выявления коллизий и 
необходимости оптимальных решений [19, с. 102]. 
Свою позицию по этому поводу отмечает В.Д. 
Зорькин, он считает, что «информационное зако-
нодательство в России нуждается в систематиза-
ции, это избавит от повторов и приведет его поня-
тийный аппарат в стройное, непротиворечивое 
состояние. Одним из вариантов такой системати-
зации могло бы стать принятие Информацион-
ного кодекса Российской Федерации» [20]. Необ-
ходимо признать, что сегодня все чаще возни-
кают споры о необходимости Цифрового кодекса. 
Эти дискуссии вызваны не только интересом 
специалистов и юристов, стремящихся усовер-
шенствовать теоретическую базу информацион-
ного права, но и необходимостью формирования 
государственной политики, а также развития 
системы правового регулирования в этой обла-
сти. В связи с этим на протяжении многих лет 
предпринимались различные попытки разра-
ботки концептуальных подходов к решению этой 
сложной задачи. [18, с. 83]. В развитии информа-
ционного права его предметом регулирования 
являются общественные отношения в информа-
ционной сфере, возникающие при использовании 
цифровых технологий. Создание Информацион-
ного кодекса может системно урегулировать 
цифровые отношения на уровне федерального 
законодательства, упорядочить общественные 
отношения в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий, унифицировать правовые 
нормы и устранить правовые пробелы и колли-
зии. В процессе цифровой трансформации поя-
вилась необходимость принятия ряда законов 
цифровой среды, в том числе базового Феде-
рального закона «О цифровых технологиях», в 
котором можно было бы закрепить основные 
понятия, принципы регулирования цифровых 
отношений, цифровые технологии, правовой ста-
тус различных субъектов цифровой среды, а 
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также особенности разработки и использования 
цифровых технологий. Это позволит установить 
правовое регулирование цифровой экономики, 
определить права и обязанности ее участников, 
виды и объекты правоотношений, а также 
вопросы юридической значимости цифровых 
данных. Необходимо признать, что в последние 
годы проделана большая работа по общему упо-
рядочению законодательства, его расчистке от 
устаревших и фактически не действующих пра-
вовых актов. Следует отметить, что одним из 
достижений стало то, что было достигнуто в 
результате инкорпорации. В соответствии с рас-
поряжением Президента Российской Федерации 
от 18 марта 2011 г. №158-рп «Об организации 
работы по инкорпорации правовых актов СССР и 
РСФСР или их отдельных положений в законода-
тельство Российской Федерации и (или) по при-
знанию указанных актов не действующими на 
территории Российской Федерации»[21], где 
определены меры по совершенствованию право-
вой системы Российской Федерации, планирова-
лось с помощью инкорпорации исключить случаи 
дублирования регламентации одного и того же 
вопроса несколькими актами. Несомненный 
интерес для проводимых работ в рамках реали-
зации инкорпорации имеет важное значение 
исследование уникальных информационных 
ресурсов, содержащих нормативные правовые 
акты, действие которых существенно влияет на 
общество и государство. Так, например Первые 
декреты советской власти (из фондов норматив-
ных правовых актов), «О редактировании и печа-
тании законодательных и правительственных 
актов», от 14 сентября 1918 г. «О введении Меж-
дународной Метрической системы мер и весов», 
газеты Временного Рабочего и Крестьянского 
Правительства, подписан Народным Комиссаром 
по просвещению А.В. Луначарским, от 17 октября 
1918 г. «О введении новой орфографии», от 28 
октября (10 ноября) 1917 г. в один день вместе с 
первыми декретами Советской власти («О мире», 
«О земле», «Об отмене смертной казни»)декрет 
№14, «О рабочей крестьянской милиции», поста-
новление от 31 мая 1918 г. «О переводе стрелки 
часов» и т.д. [22; 23;24]. Необходимо признать, 
что в некоторых частях документы устарели, но 
продолжают применяться в той части, которая не 
противоречит современному законодательству. 
Важно рассмотреть, актуально ли применение 
правового акта советской эпохи в современных 
условиях и не противоречит ли он Конституции 
Российской Федерации и действующему законо-
дательству. В результате проделанной работы 
было установлено, что накопился массив доку-
ментов, формально действующих, но фактически 
утративших силу нормативных правовых актов, 
многие предписания которых не приведены в 

соответствие с Конституцией Российской Феде-
рации. В этой связи появилась необходимость 
совершенствовать юридическую технику, устра-
нять имеющиеся противоречия и дублирования. 
Несомненно, интерес в отечественной практике 
представляет внедрение механизма так называе-
мой «регуляторной гильотины», поскольку нор-
мотворческая деятельность часто обусловлена 
множественностью нормативных предписаний в 
различных сферах государственной деятельно-
сти, включая обеспечение обороны страны и 
военную безопасность государства. В процессе 
исследования Министерством юстиции Россий-
ской Федерации было проанализировано почти 
14 тыс. нормативных правовых актов, в резуль-
тате чего свыше 11 тысяч актов были рекомендо-
ваны к отмене. Значительная работа была прове-
дена по подготовке и внесению изменений и 
дополнений в действующие правовые акты. Этот 
механизм направлен на отмену устаревших актов, 
действующих с советских времен, которые уста-
навливают обязательные требования, подлежа-
щие контролю в соответствующих сферах дея-
тельности. Кроме того, он предполагает внесение 
системных изменений в имеющиеся акты РСФСР 
и введение новых норм [25, с. 29.]. В целях систе-
матизации законодательства РФ утверждено 
Постановление Правительства РФ от 13 января 
2020 г. №7 «О признании утратившими силу неко-
торых актов РСФСР и Российской Федерации и 
их отдельных положений» [26], в соответствии с 
которым признаны утратившими силу акты 
РСФСР и Российской Федерации и их отдельные 
положения по перечню, согласно приложению. 
Изучая отечественный опыт в контексте система-
тизации и кодификации законодательства нашей 
страны важным представляется опыт и практика 
Научного центра правовой информации при 
Министерстве юстиции РФ по изучению проблем, 
связанных с правовой информатизацией и пра-
вовой информацией в Российской Федерации. В 
этой связи, очевидно, что сегодня нельзя недоо-
ценивать ценность первых баз данных правовой 
информации, разработанных Министерством 
юстиции Российской Федерации. Учитывая их 
большую практическую значимость и постоянный 
характер проведенной работы, касающейся 
систематизации представляется целесообраз-
ным признать утратившими силу нормативные 
правовые акты Народного комиссара юстиции 
РСФСР, Министра юстиции РСФСР и т.д. Прика-
зом Министерства юстиции Российской Федера-
ции от 2 декабря 2024 г. №357 «О признании утра-
тившими силу или не действующими на террито-
рии Российской Федерации нормативных право-
вых актов центральных органов государственного 
управления РСФСР и СССР в сфере юстиции»[27], 
преимущественно действие распространяется на 
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все ведомственные нормативные правовые акты 
органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 
декабря 1991 года, исключения составляют меж-
ведомственные акты и акты, содержащие сведе-
ния конфиденциального характера, составляю-
щие государственную тайну. Отмененные прика-
зом акты фактически утратили силу по мере вве-
дения нового правового регулирования и на 
практике не применялись. Вместе с тем задача 
приведения законодательства в соответствие 
продолжает оставаться актуальной. Естественно 
поэтому, в последнее время уделяется самое 
пристальное внимание проблемам дальнейшего 
совершенствования законодательства, доступ-
ности и актуальности в документах стратегиче-
ского назначения. Если оглянуться в прошлое и 
проанализировать современный опыт, в том 
числе опыт зарубежных стран, можно сделать 
вывод, что в разные исторические периоды этот 
вопрос решался неодинаково. Это зависело от 
уровня политико-правового развития общества, 
правосознания, потребностей правопримени-
тельной практики и других субъективных факто-
ров. Тем не менее, необходимо помнить, что 
отмененные акты, наряду с актами Российской 
Империи и более раннего времени, не исчезают, а 
остаются частью историко-правового наследия 
нашей страны и имеют значительную научную 
ценность. Практика отмены советских актов не 
разрывает связи с правовым наследием, а наобо-
рот, продолжает и развивает его. Кроме того, 
точечная отмена ведомственных актов совет-
ского периода и включение отдельных их поло-
жений в современное законодательство осу-
ществляется также другими федеральными орга-
нами исполнительной власти. Эта работа выпол-
няется под координирующей ролью Министерства 
юстиции Российской Федерации. В целях совер-
шенствования правовой системы на Министер-
ство юстиции Российской Федерации возложено 
осуществление мониторинга правоприменения в 
России [28] позволяющего координировать дея-
тельность по направлениям обмена информации 
по вопросу осуществления мониторинга право-
применения и результатам его проведения. 

Необходимо признать, что в процессе циф-
ровой трансформации немаловажное значение 
имеет согласованность правотворческой дея-
тельности в режиме реального времени. В связи 
с этим систематизация законодательства Рос-
сийской Федерации приобретает не только тео-
ретическое, но и стратегическое значение для 
правотворческой деятельности и правопримени-
тельной практики. Важно выявлять существую-
щие проблемы и разрабатывать предложения по 
систематизации, ориентируясь на уже сложив-
шийся опыт и полномочия органов публичной 

власти на сегодняшний день. Среди актуальных 
вопросов, требующих решения, стоит отметить 
отсутствие федерального закона и официального 
определения понятия нормативности правовых 
актов. Также не менее важными задачами явля-
ются проблемы создания национальной системы 
правовой информации, вопросы, связанные с 
развитием инновационных технологий, искус-
ственного интеллекта, машиночитаемое право, 
цифровое право. В этой связи необходим не 
только системный анализ состояния правового 
регулирования в России, а также применение 
научной методологии с учетом изучения право-
вой доктрины с позиции теории государства и 
права. Представляется необходимым развитие 
множества теоретических вопросов, включая 
систему общеправовых принципов, вопросы 
институциализации, развитие понятийного аппа-
рата и многие другие аспекты.

В заключение следует учитывать слова В. Д. 
Зорькина из одного из его выступлений, которое 
можно считать неким напутствием: «Сегодня мы 
обязаны сделать все, чтобы новая технологиче-
ская революция стала временем созидания, а не 
разрушения. Для этого, прежде всего, необхо-
димо обеспечить конституционную безопасность 
личности, общества и государства» [29]. 
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В научном мире издавна существует фор-
мула: «прежде, чем вести дискуссию 

необходимо договорится о понятиях». Другими 
словами, приступая к анализу какой-либо про-
блемы, следует определится со смысловой 
нагрузкой того или иного термина дабы избежать 
некорректности, неоднозначности и т.п. сужде-
ний и умозаключений. Понятия и категории (пре-
дельно-общие понятия) выступают своеобраз-
ными «первокирпичиками» возводимой теорети-
ческой конструкции. Они образуют собой как бы 
реперные точки, благодаря которым устанавли-

ваются как внешний контур исследования, так и 
внутренние переходы от одной мысли к другой. 
Таким образом понятийно-категориальный аппа-
рат имманентно встроен в заданную тему иссле-
дования.

По нашему разумению понятийная сетка 
исследования политических процессов в обще-
стве может быть представлена следующим обра-
зом: 

1. Доктринальная (концептуальная) власть. 
Доктринальная (концептуальная) власть – 
«строгий термин, который следует понимать 
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в двух взаимно дополняющих друг друга 
смыслах: свободная, ничем не ограничен-
ная, кроме совести, деятельность по выра-
ботке и поддержанию в культуре общества 
концепции общественного управления; 
власть над обществом и государственными 
структурами определённой концепции госу-
дарственного управления. В силу данной 
человеку свободной воли, концептуальная 
власть самовластна и надзаконна. Отсут-
ствие в культуре общества теории концеп-
туальной власти и навыков её осуществле-
ния не позволяет ущербным государствен-
ностям, лишённым концептуально властных 
структур, осуществлять управление во всей 
полноте обстоятельствами жизни людей в 
обществе. (Государственность не противо-
поставляется обществу вне её структур, а 
… рассматривается как одна из структур 
самоуправления общества в целом)» [2. С. 
1-2].

2. Политическое руководство (правление) и 
политический менеджмент (управление). 
По поводу различия содержания этих поня-
тий, В.Б. Тихомиров пишет следующее: 
«Имеется чёткое различие: руководитель 
правит, а менеджер управляет; руководи-
тель обязан обеспечить требуемый уровень 
дисциплины, а менеджер ответственен за 
обеспечение порядка при управлении собы-
тиями (в политической деятельности) или 
собственностью при решении экономиче-
ских задач. Для политического руководи-
теля важны способности, позволяющие 
разумно владеть, распоряжаться и исполь-
зовать участников событий. Менеджер, 
управляя событиями (или собственностью), 
должен уметь ими разумно «владеть», рас-
поряжаться и использовать для реализации 
соответствующих интересов» [9. С. 124]. 
Таким образом, в рамках объекта политиче-
ской власти подразумевается наличие кон-
цептуально-властной структуры самоуправ-
ления, способной реально повлиять на 
политику формальных государственных 
институтов, если эта политика начинает 
угрожать витальным (жизненным) интере-
сам человека и общества.

3. Политическая система общества. В рам-
ках данной статьи мы используем модель Д. 
Истона, в которой под политической систе-
мой понимается совокупность взаимодей-
ствий между всеми политическими акто-
рами (агентами), посредством которых в 
обществе распределяются национальные 
ресурсы, как материальные, так и духовные. 
Население страны, через институты концеп-
туальной власти (например, посредством 

структур «обратной связи» или граждан-
ского общества) предъявляет коллектив-
ному или индивидуальному политическому 
менеджеру соответствующие требования. 
Если управитель эти требования удовлетво-
ряет, то получает поддержку общества в 
самых разнообразных формах, начиная от 
внимания и почтения к политическим лиде-
рам и официальной информации, и кончая 
высокой степенью добровольности при 
уплате налогов. Политическая система ста-
бильна, если распределение ресурсов 
эффективно и легитимно [10. С. 40]. В дан-
ном случае легитимность означает, что 
общество признаёт существующее распре-
деление ресурсов, как авторитетное.
Эффективность политической системы 

(эффективность действий политического и эко-
номического менеджера) в литературе определя-
ется в терминах уровня и качества жизни. Однако 
существующие критерии нечётки, так как подвер-
жены изменению - как во времени, так и в про-
странстве. Для того чтобы оценить эффектив-
ность различных концепций политического 
управления более надёжно, необходим объектив-
ный индикатор. И такой индикатор имеется. В 
рамках концепции естественного права, жизнь 
человека является наивысшей ценностью, а, сле-
довательно - главнейшим требованием к полити-
ческой системе является требование создания 
условий для производства и воспроизводства 
жизни человека. И не когда-то, в «светлом буду-
щем», а здесь и сейчас. Сошлёмся на Г. Гроция, 
писавшего: «Если бы каждый член нашего тела 
обладал сознанием и считал бы возможным 
поживиться за счёт благосостояния соседнего 
члена, то неизбежно вследствие такого образа 
действия всё тело пришло в упадок и погибло бы. 
Точно так же, если кто-либо из нас похитит для 
себя блага, принадлежащие другим, или утащит, у 
кого что сможет ради собственного обогащения, 
то человеческое общество и общежитие неиз-
бежно погибнут; ибо каждому предоставлено 
приобретать необходимое для жизни, предпочти-
тельно перед другими, однако же, не вопреки 
природе. Природа же не терпит того, чтобы уве-
личивали наши возможности, средства и богат-
ства грабежом других» [4. С. 136]. Это и есть наи-
более общие границы деятельности формального 
субъекта власти, за соблюдением которых 
должна следить национальная концептуальная 
власть,

В соответствии с политической моделью Д. 
Истона, политический процесс представляет 
собой обмен сигналами «входа» и «выхода» 
между конкретной политической системой с 
национальным обществом - с одной стороны, и 
внешней средой - с другой. Способов такого 
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обмена достаточно много и каждый из них опре-
деляется суммой трёх факторов - национальной 
политической культурой, системами внутренних и 
внешних требований. Стабильность политиче-
ской системы зависит от оптимальной конфигу-
рации этих факторов, а последняя складывается 
тогда, когда распределение материальных и 
нематериальных национальных ресурсов эффек-
тивно (гарантируется право на жизнь) и леги-
тимно (признаётся обществом как авторитетное). 
Сложность анализа политических процессов 
рождается из обилия трудно-формализуемых 
параметров изучаемой политической системы, а 
также факторов, воздействующих на неё.

Эту сложность до недавнего времени пыта-
лись преодолеть за счёт предельного огрубления 
свойств социума. Так, по мнению Г. Алмонда, 
существует только четыре типа политических 
систем: современный (индустриальный и частич-
но-индустриальный), доиндустриальный и тота-
литарный. В рамках западной цивилизационной 
парадигмы, прогрессивное политическое разви-
тие идёт в направлении от тоталитарного типа 
социальной системы к демократическому. Стан-
дартизированный политический процесс при 
этом сводится к предельному ослаблению госу-
дарства и, как свидетельствует опыт вторичного 
развития, ведет не к прогрессу, а к регрессу. Рас-
суждения теоретиков политического развития 
оказались справедливыми (да и то лишь отчасти) 
только в Западной Европе, США, а также в ассо-
циированных с ними странах, где политическая 
культура имеет европейский характер. Между 
тем, для большей части человечества обществен-
ное бытие немыслимо вне ведущей роли государ-
ства и национальной политической культуры в 
регулировании коммунальных отношений. Речь 
идёт о странах, где политическое сознание и 
культура сформировались под воздействием 
иных, чем христианские, религиозно-философ-
ских концепций.

4. Ресурсы власти - есть все те средства, 
посредством которых обеспечивается над-
лежащее воздействие субъекта власти на 
объект, а именно: материальные, финансо-
вые, социальные, демографические, инфор-
мационные, силовые и другие. Известное 
положение теории потребностей гласит: 
политическая система распределяет ценно-
сти эффективно, если каждому человеку 
обеспечивается доступ к такому объёму 
национальных ресурсов, который достато-
чен для производства и воспроизводства 
жизни и рабочей силы. Исходя из этого, 
политическая система общества должна 
быть такой, чтобы каждый человек либо 
был реально способен своими действиями 

поддерживать жизнь себя и своей семьи, 
либо, как исключение, получать средства к 
существованию непосредственно от обще-
ства. Существуют так называемые базовые 
потребности человека, неудовлетворение 
которых дестабилизирует политическую 
систему. Примем за основу схему иерархии 
базовых потребностей человека по А. Мас-
лоу [3. С. 98-107].
Полноценная государственность немыс-

лима без эффективной системы общественного 
самоуправления и общественных институтов кон-
цептуальной власти. Следовательно, должна 
существовать граница неснижаемого уровня 
национальных ресурсов, обеспечивающая при-
емлемое политическое участие. Поддержание 
этой границы есть непременная задача концепту-
альной власти, ибо только при наличии этой гра-
ницы злоупотребление политической властью 
(лишение масс приемлемого количества средств 
к существованию) будет предельно затруднено.

5. Общество как система. Назовём обще-
ством такую совокупность людей, которой 
присущи следующие непременные каче-
ства: а) способность к поддержанию чис-
ленности (как минимум) за счёт собствен-
ных демографических ресурсов, а не за 
счёт иммиграции; б) способность к поддер-
жанию жизненного пространства (относи-
тельного постоянства территории страны); 
в) имеет развитую национальную матери-
альную и духовную культуру; г) политиче-
ская независимость как суверенитет над 
максимальным объёмом ресурсов в рамках 
национальной территории. Вне общества 
человек существовать не может. Следова-
тельно, сохранение целостности и единства 
общества должно входить в состав базовых 
потребностей человека.

6. Функциональные и эволюционные 
потребности социальной системы. 
Вопросы целостности больших обществен-
ных организмов исследуются методами тео-
рии организации социальных систем. 
Исходные положения этой теории таковы. 
Существуют две формы движения социаль-
ной системы: её текущая жизнедеятель-
ность (функционирование здесь и сейчас) и 
её эволюция на всём историческом отрезке 
существования. В соответствии с этим, 
система обладает двумя типами целостно-
сти: функциональным и эволюционным. 
Целостность системы обеспечивается 
минимальной удовлетворённостью её соот-
ветствующих потребностей. «Внутренней 
причиной, источником эволюции системы 
является противоречие между её объектив-
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ными эволюционно необходимыми потреб-
ностями и объективно реальными возмож-
ностями их удовлетворения» [1. С. 27]. Иначе 
говоря, неудовлетворённость функциональ-
ных потребностей приводит все составные 
системы в социальное движение с целью 
снятия указанного выше противоречия и, 
следовательно, сохранения ее целостности.
Эволюционный тип целостности считается 

основным, так как обеспечивает длительное 
существование социальной системы, то есть 
является жизненно необходимым для системы в 
целом. Из сказанного вовсе не следует, что функ-
циональными потребностями следует пренебре-
гать – некоторая часть из них также является 
витальной для системы в целом. Эволюционные и 
функциональные потребности нельзя рассматри-
вать изолированно: «они взаимоувязаны, ранжи-
рованы по степени их важности как для эволюци-
онирующего, так и для функционирующего 
целого, а, следовательно, представляют собой 
некую структуру» [1. С. 28]. Таким образом, задача 
сохранения целостности социума может быть 
сведена к задаче оптимизации структуры потреб-
ностей социальной системы. Потребности обще-
ства реализуются в процессе социальной мобиль-
ности.

7. Социальная стратификация, мобильность 
и коммунальность общества. Любая обще-
ственная система подчиняется законам 
социальной стратификации П. Сорокина и 
законам коммунальности А. Зиновьева. В 
соответствии с теорией социальной страти-
фикации любое общество разделено на 
классы «в иерархическом ранге». «Социаль-
ная стратификация находит выражение в 
существовании высших и низших слоев. Ее 
основа и сущность - в неравномерном рас-
пределении прав и привилегий, ответствен-
ности и обязанностей, наличии или отсут-
ствии социальных ценностей, власти и влия-
ния среди членов того или иного сообще-
ства… Конкретные ипостаси социальной 
стратификации многочисленны. Однако все 
их многообразие может быть сведено к 
трем основным формам: экономической, 
политической и профессиональной. Как 
правило, все они тесно переплетены. Люди, 
принадлежащие к высшему слою в каком-то 
одном отношении, обычно принадлежат к 
тому же слою по другим параметрам, и нао-
борот. Представители высших экономиче-
ских слоев одновременно относятся к выс-
шим политическим и профессиональным 
слоям. Неимущие же, как правило, лишены 
гражданских прав и находятся в низших 
слоях профессиональной иерархии» [8. С. 

302]. Реализация набора базовых потребно-
стей зависит от доступа к соответствую-
щему объему ресурсов общества, а этот 
объем соответствует месту личности в 
определенной совокупности экономиче-
ского, политического и профессионального 
слоев. Это и заставляет каждого человека 
участвовать в вертикальной мобильности, 
т.е. перемещении в социальный слой более 
высокого ранга, как индивидуально, так и 
вместе с соответствующей социальной 
группой. Равным образом человеку свой-
ственно препятствовать снижению ранга 
своего социального статуса. Именно в ука-
занных целях каждый гражданин должен 
обладать комплексом гарантированных 
прав и свобод, без которых достижение 
желательного социального статуса невоз-
можно. Выживание человека, в частности, и 
всего общественного организма, в целом, 
требует существования особого рода инсти-
тутов, обеспечивающих вертикальную 
мобильность, то есть так называемых кана-
лов вертикальной мобильности, главней-
шими из которых являются следующие: 
армия, церковь, системы образовательных 
и воспитательных учреждений, профессио-
нальные, политические и другие организа-
ции, институт брака и так далее. Проблема 
заключается в том, что количество каналов 
и их пропускная способность не остаются 
постоянными.
Понятно, что реализовать какие-либо выс-

шие потребности вряд ли возможно без соответ-
ствующего удовлетворения низших. Исключения, 
конечно, бывают, но они лишь подтверждают 
вывод А. Маслоу о том, что нереализованные 
первичные потребности весьма существенно 
ограничивают человека в реализации высших 
потребностей. Доступ человека к ресурсам, как 
правило, является функцией его социального 
статуса. Высший статус - принадлежность к поли-
тической элите - позволяет контролировать наци-
ональные ресурсы в максимальном объеме. Поэ-
тому любой индивидуум заинтересован как в 
сохранении своей позиции в общественной 
иерархии, так и в ее укреплении.

Взаимоотношения людей в процессе 
защиты соответствующих социальных позиций А. 
Зиновьев назвал коммунальными. «Коммуналь-
ные отношения суть такие, которые обусловлены 
самим фактом множественности людей и необхо-
димостью совместной жизнедеятельности как 
целого объединения. Основные коммунальные 
отношения индивидов суть отношения их к 
группе, отношения внутри групп и между груп-
пами. Отношение индивида к группе характери-
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зуется степенью зависимости его от группы и 
группы от него. Первая имеет тенденцию к увели-
чению, вторая - к уменьшению. Индивид стре-
мится ослабить свою зависимость от группы. 
Группа стремится к полному контролю за поведе-
нием индивида и к подчинению его воле группы» 
[6. С. 37].

Коммунальное поведение людей внутри 
групп определяется принципами субординации и 
координации. Первый принцип заключается в 
том, что социальная роль начальника выше, важ-
нее, престижнее и лучше оплачивается, чем пози-
ция подчиненного. Начальник стремится к макси-
мальной зависимости подчиненных от него и к 
минимизации своей зависимости от них. Отноше-
ния координации (соподчинения) таковы: «Наи-
большую опасность для одного индивида пред-
ставляет другой индивид, превосходящий его по 
социальным потенциям в глазах других и началь-
ства. Поэтому первый стремится ослабить пози-
цию другого или как-то помешать ее усилению. 
Взаимное препятствование… здесь является 
основой поведения» [Там же]. Политические пар-
тии, государственные институты, общественные 
объединения, этнические, конфессиональные и 
другие социальные группы являются характер-
ными средами коммунальных отношений.

Законы коммунальности универсальны и 
действуют независимо от типа политической 
системы и от системообразующих факторов. 
Коммунальная сфера для людей - место борьбы 
за существование. «В коммунальном аспекте 
предполагается, что люди свободны и без при-
нуждения совершают поступки по правилам 
социального расчета. Основной принцип послед-
него: не действовать во вред себе, мешать дру-
гим действовать во вред себе, избегать ухудше-
ния условий своей жизни, отдавать предпочтение 
лучшим условиям, максимально использовать в 
своих интересах свое положение, избегать нака-
зания» [6. С. 35]. На овладение правилами пове-
дения по законам коммунальности иногда уходят 
многие десятилетия. Сами эти правила у разных 
народов различны. Их конкретное содержание 
определяется типом национального самосозна-
ния, особенностями национальной культуры, 
спецификой социальной структуры и историче-
ской эпохой. В силу сложности социальной 
жизни, неодинаковой способности людей к 
оценке ситуации «не всегда очевидно, что в 
пользу и что во вред индивида, что хуже, а что 
лучше для него», тем более в средне- и долго-
срочной перспективе. Расчет строится чаще 
всего исходя из соображений сиюминутной 
выгоды. Вот почему, если прямое участие в поли-
тической жизни предполагает значительную 
затрату сил, опасность ухудшить отношения с 

начальством или вызвать негативную реакцию 
сильной (или воспринимаемой как сильная) вла-
сти, на него пойдут лишь немногие (лица, облада-
ющие качествами контрэлиты и антиэлиты). И это 
верно даже в том случае, когда сохранение суще-
ствующей политики явно губительно.

В конечном счете, пропускная способность 
ограничена ресурсами, которыми располагает 
общество, и обычным человеческим эгоизмом. 
Эти причины инициируют действие законов вер-
тикальной и горизонтальной коммунальности: 
более привилегированные группы ставят 
барьеры, имея доступ к ресурсам и власти, зау-
живают каналы мобильности для проникновения 
в свою среду. В экономической сфере итогом 
становится олигархизация общества, т.е. лише-
ние основной массы населения средств к суще-
ствованию, в политической сфере - аристократи-
зация и самозакрывание элиты, в профессио-
нальной - невозможность поддерживать рабочую 
силу в конкурентном состоянии, что усиливает 
социальное напряжение. Остается еще горизон-
тальная мобильность, когда занимается свобод-
ная социальная ниша, используемая как пло-
щадка для мобильности вертикальной: хуацяо 
(этнические китайцы в странах азиатско-тихооке-
анского региона - промышленность и финансы; 
пуритане в Англии, находясь под «запретом на 
профессию» со стороны приверженцев англикан-
ства, занялись бизнесом, предпринимательством 
и изобретательством; афроамериканцы в США 
пытаются реализовать себя в спорте и шоу-биз-
несе и т.п.), но общего правила это не отменяет.

«При нормальных условиях, свободных от 
социальных потрясений в обществе, которое… 
обладает сложной структурой, где наличествует 
частная собственность, изменение высоты и про-
филя экономической стратификации ограни-
чено… Случаются самые радикальные измене-
ния ее высоты и профиля. Но они всегда носят 
характер большой катастрофы и происходят при 
чрезвычайно неблагоприятных обстоятельствах. 
И если общество не погибает, то «плоскостность» 
его от стратификации регулярно вытесняется 
конусом и неизбежной дифференциацией слоев. 
Третьего не дано: либо плоское экономическое 
общество, но сопровождающееся нищетой и 
голодом, либо относительно преуспевающее 
общество с неизбежным социально-экономиче-
ским неравенством. Существует точка «насыще-
ния», дальше которой общество не может про-
двигаться без риска крупной катастрофы. Когда 
же она достигнута, социальное здание рушится и 
его верхние слои низвергаются… Как только 
общество начинает приближаться к точке пере-
напряжения, начинается революционная, уравни-
тельная социалистическая и коммунистическая 
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лихорадка, заражающая все большие и большие 
массы людей, вызывающая все усиливающееся 
возмущение народа, затем искомая «операция» 
совершается или путем революционным, или 
реформаторским. Таков вечно повторяющийся 
цикл истории» [8. С. 330-332]. Социальные 
потребности в формах политического участия 
подаются на «ввод» политической системы.

8. Политический процесс. В соответствии с 
общей теорией систем [7. С. 60-62], полити-
ческий процесс есть циклическое единство 
следующих актов: сигнал «ввода» или 
«входа» (требования и поддержка) - инсти-
туты формальной политической власти 
(государство) - сигнал «вывода» или 
«выхода» (решения и действия органов госу-
дарственной власти) - институты обратной 
связи.

9. Политическое управление. «Достаточно 
общая» теория управления гласит, что поли-
тические (ресурсно-распределительные) 
институты общества должны быть в состоя-
нии осуществлять следующий комплекс 
мероприятий, именуемый полной функцией 
управления (ПФУ). ПФУ включает семь пун-
ктов:

1) Опознание фактора среды, воздействую-
щего на систему.

2) Формирование стереотипа распознавания 
этого фактора на будущее.

3) Формирование вектора целей управления в 
отношении этого фактора.

4) Формирование целевой функции (концепции) 
управления (ЦФУ).

5) Организация управляющей структуры, несу-
щей в себе ЦФУ.

6) Контроль (наблюдение) за деятельностью 
структуры в процессе управления.

7) Ликвидация структуры при необходимости 
или поддержание работоспособного состо-
яния до следующего использования. Если 
хотя бы один из этих пунктов отсутствует, 
то нет и самого процесса управления» [2. С. 
1-2].

10. Политический курс и экономическая 
линия. В соответствии с «политологическим 
кругом» А. Дугина [5. С. 6], любые конститу-
ционную доктрину, государственный строй 
и политическую систему можно обобщённо 
представить сочетанием экономической 
линии и политического курса. Экономиче-
ская линия характеризует систему с точки 
зрения приоритетности распределения 
национальных ресурсов: чьи потребности 
удовлетворяются в первую очередь - инди-
видуума (правая ориентация) или общества 
как системы (левая ориентация). Политиче-
ский курс классифицирует систему с точки 

зрения субъектности принятия политиче-
ских решений и говорит о том, кто является 
основным субъектом государственной вла-
сти. Если в основу конституционной док-
трины положен принцип делимости нацио-
нального суверенитета, то политический 
курс имеет левую ориентацию, а если прин-
цип народного суверенитета, то - правую. 
Связь между этими двумя параметрами 
заключается в том, что каждое политиче-
ское решение, в конечном счете, призвано 
влиять на указанное выше распределение. 
Модель А. Дугина помогает преодолеть 
ограниченность правового подхода и срав-
нить как разнотипные политические 
системы, так и одну систему в разные 
моменты времени.
В мировой политической науке хорошо 

известно положение Г. Алмонда о соответствии 
национальной политической культуры общества 
тем государственным формам, в которые оно 
облечено, а также положение А. Дугина о разре-
шённых секторах политической и экономической 
активности. Разрешённый сектор активности 
очерчивается каким-либо из четырёх сочетаний 
политического курса и экономической линии, при 
котором распределение национальных ресурсов 
является эффективным и легитимным. В свою 
очередь, в соответствии со схемой динамиче-
ского равновесия политической системы Г. Спиро 
[7. С. 64-65], формирование политики связано с 
государственным строем и социальной культу-
рой, а реализация политических решений - с 
социальной культурой и конфигурацией институ-
тов власти. Тем самым соединяются в единую 
логическую цепочку политическая культура - 
политическая идеология - государственный строй 
- стабильность политической системы - полити-
ческая и экономическая активность.
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Аннотация. История показывает, что ещё с давних времён античности началось изучение такого 
сложного явления как право, уже тогда рождаются и в последствии развиваются юридические мысли 
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ния его сущности. В настоящее статье проанализированы несколько подходов к пониманию права. 
Основным, фундаментальным подходом, учёными принято считать теоретический подход - он пред-
ставляет собой научную основу для исследователей права, даёт начало поиска представления о нём, 
на основании этого подхода происходит осмысление полученной информации о праве и зависит воз-
можность адекватного формирования и его представления в целом, это единственный подход, объе-
диняющий общие мнения учёных о социальном значении права при регулировании отношений в обще-
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ных трудов и теоретических рассуждений о праве и его сущности. Это такие подходы к пониманию 
права как: нормативный (позитивистский) подход; либертарная юридическая концепция к пониманию 
права; коммуникативная концепция; человекоцентристская концепция; интегрированный подход. В ос-
нове изучаемого анализа представлены научные работы отечественных правоведов, имеющих выс-
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Теоретические мысли разных правоведов 
о вопросе происхождения права, 

ложатся как ключевая основа к его пониманию и 
сущности. Для того чтобы дать ответ на эту 
«загадку», нужно исследовать это явление, 
используя, как минимум базовые подходы, вклю-
чая и современный концепции о нём. Фундамен-
тальной основой (теоретический подход) – пред-
ставляет совокупность (или ход) теоретических 
мыслей о понимании права и объяснений его эво-
люции. В целом, учёный мир не возражает о том, 
что право прошло через планомерный, историче-
ский, естественный процесс эволюции, от перво-
бытного человека, до наиболее высокой ступени 
социального развития, т.е. на современный уро-
вень. Эта эволюция права происходит посте-
пенно, как бы «плывёт по течению социального 
бытия» и появляется оно только тогда, когда 
появляется необходимость регулирования новых 
жизненных ситуаций, потому как старыми сред-
ствами управления такие вопросы уже не реша-
ются. Но ответ на вопрос о возникновении права 
не следует искать в предлагаемой теории, пред-
ставление о нём, нужно искать начиная с причин 
и условий, побудивших его рождение. Они свя-
заны естественными процессами существования 
живой и неживой природы, социальной среды.  
Современные подходы, используемые учёными, в 
поиске к определению права и его сущности, в 
учёном мире начали предлагаться для дискуссий, 
не так давно. Именно о них автор проведёт ана-
лиз в содержании этой публикации. 

Михаил Иосифович Байтин, внёс немалый 
вклад в юридическую науку и посвятил ей, мно-
жество полезных работ, в которых выражены 
мысли учёного о понимании права и естественно, 
его сущности. В частности, он пришёл к тому, что 
право имеет нормативный характер через «волю 
государства», представляющая жизнедеятель-
ность социума, в форме определенной, офици-
ально признанной и действующей системы для 
всего социума, в виде юридических норм, выпол-
няющая регулятивную функцию. Связь этих норм 
с государством неразрывна, в отличии от соци-
альных, они создаются, санкционируются и охра-
няются им, представляющие социальный регуля-
тор, цель которого состоит в укреплении соци-
альной стабильности общества и правопорядка, 
при помощи (если необходимо) принудительных 
юридических санкций. Но при всём этом, М.И. 
Байтин признаёт социальные нормы и всячески 
объединяет естественно – правовую доктрину, 
предлагая закрепить её в законодательных актах. 
Собственно, в этом и есть сущность права, пред-
лагаемая М.И. Байтиным в нормативной концеп-
ции. Учёный считает, что необходимо учитывать 
всю реальность социальной жизни (экономика, 

политика, мораль, правосознание, наука, религия 
и т.д.), т.е. в своевременном правовом регулиро-
вании общественных отношений [1].

Правопонимание, с позиции широкого под-
хода выглядит гораздо объёмнее, по отношению 
к нормативному. Говоря простыми словами, ему 
присущи общие черты, они характеризуются сто-
ронниками этого подхода субъективно, (по-сво-
ему), т.е. присутствует противоречивость взгля-
дов. Они отстаивают свою точку зрения тем, что в 
понятие права должны отражаться не только 
правовые нормы, но и все остальные правовые 
явления, (например, правоотношение, правовая 
культура, правоприменительная деятельность, 
правотворчество, принципы права, судебная 
практика и т.д.). Во всей этой совокупности, не 
вооруженным взглядом можно заметить прояв-
ление смешение права (возможно и правовой 
энтропии). Безусловно, что эти явления являются 
самостоятельными и относительно взаимосвя-
заны, они имеют свои научные категории и 
составляют отдельную категорию исследования 
и в основном с позиции нормативного правопо-
нимания. Однако вопреки этому сторонники 
широкого правопонимания пытаются объединить 
эти явления и объяснить это тем, что норматив-
ный подход имеет узкий диапазон для регулиро-
вания (изучение) отношений юридической нор-
мой. 

Академик В.С. Нерсесянц, представитель 
либертарной концепции, предложил в «праве», 
через законодателя, установить только нормы, 
соответствующие принципу формального равен-
ства, в этом он видит и сущность права. Это 
выражается тремя существенными свойствами 
права: равенство, свобода и справедливость, 
именно в них сторонники либертарной концепции 
видят взаимосвязь и смысловое единство, т.е. 
учитывая эти факторы и должна происходить 
регуляция отношений в социуме. При этом сто-
ронники либертарной концепции видят есте-
ственное право в позитивном и регулирование 
таких отношений на основе формального равен-
ства, вне зависимости от статуса субъектов [3]. 

Андрей Васильевич Поляков, профессор 
С-Петербургского госуниверситета сторонник 
коммуникативной концепции к пониманию права, 
убеждён, что правовая коммуникация является 
разновидностью поведенческой коммуникации, 
её особенность выражается в поведение участ-
ников правоотношения при реализации соответ-
ствующего регулятивного предписания, т.е. 
соблюдать его, а именно, как запрещать совер-
шение каких-либо действий, так и обязывать 
совершить какие-то действия или может уполно-
мочить субъектов исполнять соответствующие 
функции, иными словами, регулирование отно-
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шений происходит на основе текстового право-
вого формата (нормы права), определяющий вза-
имосвязь субъектов, признающие это правило 
поведения и понимающие, что диспозиция право-
вой нормы обрисовывает как допустимое пра-
вило поведения, так и уясняет его смысл, т.е. 
участники признанием права запускают меха-
низм правовой коммуникации, идентифицируя 
должное и недолжное поведение между собой. 
Предпосылкой правовой коммуникации и легити-
мации является именно признание субъектов 
коммуникативными личностями, имеющие рав-
ное правовое положение, а именно изначальная 
свобода, равенство, достоинство и ответствен-
ность (наличие принципа формального равен-
ства). Профессор Поляков считает, что в соответ-
ствии с коммуникативной теорией права, право-
вая коммуникация выражается в осмысленном 
взаимном поведении индивидуумов, осознающих 
свои правовые обязанности и субъективные 
права, выраженные нормативно, или пройдут 
через легитимацию. Для рациональной легитима-
ции регулирование таких отношения необходимо 
при помощи действующей нормативно-правовой 
системы. В коммуникативной концепции, право 
предлагается рассматривать как взаимодей-
ствие, основанное на коммуникации между зако-
нодателем и гражданином. Из концепции А. В 
Полякова, можно определить, что ключевое 
место в правопонимании, подкрепляет его струк-
тура, содержащая коррелятивную связь право-
мочий и юридических обязанностей между участ-
никами, регулирующих правовой нормой в про-
цессе коммуникации [4].

На сегодняшний день, со стороны интегри-
рованного подхода, понимание права представ-
ляют многие учёные современности, одним из 
них считают профессора Ершова В.В. Дискуссии 
по интегративному типу правопонимания стано-
вятся актуальными, связано это с тем, что в Рос-
сии, на протяжении многих лет господствовало и 
сейчас доминирует позитивное право, которое 
существенно ограничивает регулирование право-
отношений нормативными предписаниями. Он 
полагает, что такой подход не даёт вырабатывать 
нужные и достаточные (полные) разъяснения на 
многочисленные вопросы, возникающие в соци-
альных процессах (например, правотворчества и 
правореализации). Сущность интегративного 
понимания права заключается в интеграции под-
ходов разного типа (легистского, естествен-
но-правового и т.д.) путем выявления общих точек 
соприкосновения. В результате реализации 
такого процесса, Ершов В.В. убеждён, что 
реально достичь выработки целостного и объек-
тивного правопонимания. Сквозь призму инте-
гративного правопонимания, В. В. Ершовым были 
рассмотрены проблемные моменты во взаимос-

вязи международного и внутригосударственного 
права, сопоставлен тезисный разбор определяю-
щий, «право» и «неправо», проанализированы 
зачастую неверно (его точка зрения), отождест-
вляемые элементы права, это: «правовой источ-
ник» и «правовой формат». Затрагивая проблем-
ные вопросы взаимосвязи международного и 
внутригосударственного права, Ершов В.В. обо-
значает недостатки монистической и дуалистиче-
ской концепций соотношения этих систем, приво-
дит множество примеров из практики, по защите 
на международном уровне прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц от не 
законного влияния на них органов государства 
[2]. 

Исходным пунктом, системообразующим 
критерием выступает измерение права самим 
человеком, иначе - человекоцентризм. Эту кон-
цепцию правопонимания, предложил д.ю.н., 
Шафиров В.М. Он считает, что человекоцентри-
стский подход имеет естественное происхожде-
ние. Появление права - это закономерный, есте-
ственно исторический процесс, возникающий 
совместно с развитием человека от первобытно-
общинного строя, до новой, более высокой сту-
пени социального развития. После многолетней 
эволюции человек входит в рамки правового 
поля, организованного государством, постепенно 
двигаясь к формированию независимой и в той 
же мере правовой личности, юридически при-
знанной по всем параметрам, в этом просматри-
вается сущность – права и свободы личности. Он 
подчёркивает, что государство не может домини-
ровать над правом, быть выше его. В.М. Шафи-
ров полагает, что человекоцентристский подход 
вполне совместим с многоаспектным видением 
права. Учёный убеждён, что человекоцентризм 
доказывает преимущество интегрированного 
понимания права, т.е. во взаимодействие права в 
целом, приблизительно в такой последовательно-
сти: естественно-правовая концепция, определя-
ющая содержание права, его сущность, это - 
права и свободы; нормативная концепция – уста-
навливающая внутреннюю форму (принципы, 
нормы права) и внешнюю форму (источники 
права); социологическая концепция, показывает 
право в реалии, т.е. развитие и обеспечение и т.д. 
Единство разных концепций права, позволяет 
говорить не просто о естественном или позитив-
ном праве, а о динамичном, функционирующем и 
развивающемся естественно-позитивном праве, 
или праве в человеческом измерении [5]. 

Как уже сказано, существует множество 
теорий по исследованию правопонимания и выяв-
ления сущности права и каждая, в процессе 
поиска, достигает определённого представления 
этого социального явления. Отвечая на вопрос, 
какую из сторон и в какой мере отображает, 
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«обслуживает» предлагаемая теория и при том 
выявить, что интегрирует, а что дезинтегрирует, 
возможно только понимая об начальном, (истоке) 
в подходах к праву и соответственно, что, повли-
яет на раскрытие в единстве, взаимодействии и 
различии всех его сторон. 

М.И. Байтин и многие последователи, 
убеждены в том, что праву присуще нормативное 
содержание, выражающееся государственной 
волей, представляющая интересы социума, фор-
мально определенная в виде системы офици-
ально признанных и действующих юридических 
норм, выполняющая регулятивную функцию. 
Этих нормы, в отличии от социальных, создаются 
государством и находятся под его защитой, в слу-
чае их реализации если это необходимо для под-
держки социальной стабильности, при помощи 
применения органами государственного аппа-
рата юридических санкций, в дальнейшем имену-
емых – как социальный регулятор. Суть в норма-
тивной концепции М.И. Байтина, (его позиция) 
определяется настоящим, в реалии жизнедея-
тельности общества (экономика, политика, 
мораль, правосознание, наука, религия и т.д.), т.е. 
в своевременном правовом регулировании отно-
шений.

Правопонимание с позиции широкого под-
хода выглядит гораздо объёмнее, по отношению 
к нормативному. Говоря простыми словами, ему 
присущи общие характерные черты.  Широкий 
объём правопонимания, предоставляет обзор не 
только правовых норм, а также и практически 
всех правовых явлений, (например, это: правоот-
ношение, правовая культура общества, деятель-
ность правоприменителя, правотворчество, 
принципы права и даже дела из судебной прак-
тики и т.д.). Не вооруженным взглядом, при всей 
совокупности, проявляется смешение права. 
Позиционеры нормативного подхода, утвер-
ждают, что такой «контекст» ослабляет предна-
значение права как механизм управления. 

По убеждению В.С. Нерсесянца, представи-
теля либертарной теории права, признаются 
только нормы, соответствующие принципу фор-
мального равенства, в них он видит и сущность 
права. Такая позиция выражается тремя совокуп-
ными между собой свойственными элементами: 
равной мерой регуляции, свободой и справедли-
востью, именно в них сторонники либертарной 
концепции видят взаимосвязь и смысловое един-
ство, т.е. учитывая эти факторы и должна проис-
ходить регуляция отношений в социуме. При 
таком понимании права, существует много кри-
тики и примеров на практике, когда невозможно 
такое регулирование общественных отношений, 
потому как эти факторы не соответствуют дей-
ствительности при наличии многих факторов. 
Бывают ситуации, когда регулирование отноше-

ний не может соответствовать содержанию норм 
естественного права, а также смыслу принципа 
формального равенства и не всегда эти нормы 
являются юридическими и даже само право 
порой теряет юридический смысл. 

Единомышленники коммуникативной кон-
цепции, в частности А.В. Поляков обосновывает 
признание права участниками, как смыслового 
правового текста, связанного принципом фор-
мального равенства. Он убеждён, что правовая 
коммуникация является разновидностью пове-
денческой коммуникации. Её особенность в том, 
что она предусматривает соблюдение участни-
ками правоотношения, установленного поведе-
ния, выраженное в осмысленном взаимном пове-
дении, с равными обязанностями и субъектив-
ными правами, содержащиеся в правовой форме. 
В этом профессор Поляков видит сущность ком-
муникативной концепции. Следовательно, рацио-
нальной легитимации должна способствовать 
действующая нормативно-правовая система. Эта 
концепция правопонимания, также подвергается 
дискуссиям. 

 Ершов В.В., анализируя теорию «Интегра-
тивное понимание права как новый подход», счи-
тает её актуальной. Известно, что в РФ и сегодня 
доминирует позитивистская позиция к понима-
нию права, которая существенно ограничивает 
российское право нормативными предписани-
ями. Учёный полагает, что через такой подход 
недостаточен для выработки необходимых и 
достаточных ответов на многочисленные 
вопросы, возникающих в социальной жизни 
людей. Сущность интегративного понимания 
заключается в интеграции различных типов пра-
вопонимания (легистского, естественно-право-
вого и т.д.) путем выявления общих точек сопри-
косновения. В результате реализации такого под-
хода, по мнению профессора Ершова, становится 
достижимой цель выработки целостного и объек-
тивного правопонимания. Через призму интегра-
тивного понимания права В. В. Ершовым были 
рассмотрены проблемы взаимосвязи и соотно-
шения международного и внутригосударствен-
ного права, сопоставлен тезисный разбор трак-
товок право и «неправо», проанализированы 
зачастую неверно отождествляемые определе-
ния «источник права» и «форма права».

Концепцию человекоцентризма предложил 
профессор Шафиров В.М. Он интерпретирует 
происхождение права как естественный, истори-
ческий плавный переход жизнедеятельности 
общества от первобытного строя, к новой, более 
высокой ступени социального развития и сам 
процесс формирования свободной правовой 
личности в истории человечества, также начи-
нался с укрепления такого тезисного явления. 
Под сущностью, он подразумевает – права и сво-
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боды личности. Преамбула этой концепции гла-
сит: «Государство не должно доминировать над 
правом, быть выше него». Ведь право иногда не 
бывает законом, не приравнивается к нему, а его 
обеспечение может не иметь государствен-
но-принудительного воздействия. По убеждению 
В.М. Шафирова, человекоцентристская теория 
совместима с многоаспектным обзором права. 
Он полагает, что измерение права человеком 
(социумом), доказывает преимущество над инте-
грированным подходом. Профессор Шафиров 
раскрывает сущность, во взаимодействии права 
целиком, в виде такой схемы: а) естественно-пра-
вовая доктрина рассматривает сущность, б) 
содержание права фиксирует права и свободы, 
обозначенные человеческой природой; в) норма-
тивная – устанавливает внутреннюю форму, это 
принципы, нормы права и внешнюю - источники 
права; г) социологическая, показывает право в 
реалии, его развитие и обеспечение. Такая сово-
купность концепций иллюстрирует динамичное, 
функционирующее и развивающееся естествен-
но-позитивное право, ну или право в человече-
ском измерении.

Завершая работу, хотелось бы отметить, что 
через либертарную концепцию, коммуникатив-
ный и интегративный подходы не совсем пра-
вильно объёмно понимать современное отече-
ственное права, автор подразумевает регуляцию 
в социуме. Объясняется это тем, что формули-
ровки права в таких подходах весьма абстрактны, 
не конкретны, неоднозначны, непонятны и не 
применимы с практической точки зрения. Их сто-
ронники определяют право либо с нравственной 
и (или) естественно-правовой точки зрения как 
совокупность нравственных требований. Однако, 
что мы можем понимать, из приведённых сужде-
ний, под справедливостью, свободой человека и 
формальным равенством людей? Могут ли пере-
численные формы, и мера равной свободы быть 
реально применимы в практической юриспруден-
ции? Можно ли идентифицировать эти категории 
с практикой их применения, в какой мере, в каком 
объёме и какими критериями? Возможно ли, 
научные сведения изучающие естественное 
право привести в некую теоретическую систему 
знаний и их практического применения? Суще-
ствует много дискуссионных вопросов.

Либертарная модификация естественного 
права, укореняя позицию о возможности не при-
знавать закон воспитывает правовой нигилизм. 
Доминирование государственных нормативных 
установок - игнорируется, чем нарушаются 
иерархические связи в правовой системе. Авторы 
коммуникативной и интегративной концепций, 
представляют право, как субъективно - волевая 
связь признанных в социуме и находящихся под 
государственной защитой нормативных устано-

вок, на базе равенства и справедливости, с 
помощи которых происходит правовое регулиро-
вание. 

Возможно ли, в обстановке неопределённо-
сти правопонимания, тем более разграничения 
(противопоставления) его с законом, создать 
системную основу непротиворечивых и логичных 
юридических знаний? Можно ли в такой ситуации 
говорить в частности, о системе права, о систем-
ной связи всех правовых предписаний, правовой 
теории в целом и тем более о реализации и толко-
вании правовых норм? Будет ли применима та 
или иная трактовка права и будет ли положитель-
ным результат её реализации на практике в про-
цесах правотворчества и правоприменения? 
Сколько дискуссионных вопросов вылезает на 
поверхность. 

Однако: дискуссии о праве, говорить о его 
реальном отражении, понимать его происхожде-
ние, выявлять расхождения мнений учёных о 
сущности и его назначения и т.д., идут по сей 
день. Но время заставляет быть реалистами, ста-
вит нас в практическую плоскость, тем самым 
призывая искать одну исходную точку, один пра-
вильный позиционный взгляд. Проще говоря, 
когда юрист практик применяет право при выне-
сении любого, компетентного для него документа, 
должен учитывать, как право дозволяет соизме-
рить правовые возможности обычных людей и 
лиц, наделённых специальными полномочиями 
(допустим, что эта обычная ситуация правоотно-
шений), он должен представлять п определить 
правильно, хотя бы в одно - каким источником 
следует пользоваться, из чего «черпать реше-
ние». Несомненно, право потеряет своё предна-
значение если перестанет выполнять отведённую 
ему роль, быть социальным регулятором жизне-
деятельности людей, в том и есть его сущность. 
Автор считает, что правильно понимать право – 
это значит подразумевать исходную точку в регу-
лировании социального порядка. Если думать 
«широко», то большинство трактовок, отражаю-
щие хотя бы мизер реальной жизни - полезны. 
Автор считает, что для практики, подходит лишь 
единое понимание права – это нормативное. Оно 
должно включать значимость правовых нормати-
вов, что обусловливает их логическую пригод-
ность и стабильность в системном функциониро-
вании на всех уровнях правоприменительной 
деятельности. Специфика этой деятельности 
показывает, что плюрализм правовых понятий - 
нетерпим. Исходя из этого исследования, автор 
придерживается «объективного» («позитивного», 
«нормативного») смысла.

Именно нормативная концепция формирует 
профессиональную правовую культуру. В приве-
дённых выше - содержится крайний субъекти-
визм и нигилизм. По убеждениям сторонников 
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нормативного типа, право сконструировано вну-
треннего содержания и внешний формой своего 
проявления. Объяснить этот тезис можно тем, 
что содержанию любого явления, должна соот-
ветствовать какая-то форма и наоборот, не 
бывает формы без своего содержания. Иными 
словами, не могут нормы права, существовать 
без внешних форм, равноценно, как и в правовых 
форматах должны содержаться юридические 
нормы. Исходя из этого, автор поддерживает 
позиции тех авторов, которые полагают, что: «В 
реалии, содержание и форма права не могут 
существовать друг без друга: бесформенное 
содержание права так же немыслимо, как и его 
бессодержательная форма». Упомянутая трак-
товка права через нормативный поход объеди-
няет, наряду с прочим и его зависимость от «госу-
дарственной воли», т.е. правотворчества, генети-
ческой и функциональной связи с государством. 
Из трудов авторов понятно, право создается и 
формируется органами публичной власти и пред-
ставляет социальный регулятор общественных 
отношений. 
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Современные образовательные стан-
дарты требуют максимальной вовлечен-

ности в процесс обучения, необходимости сохра-
нять внимание и интерес на всем протяжении 
обучения у слушателей. 

С учетом реалий современности большин-
ство учебных заведений перешло на удаленный 
формат обучения. Вузы МВД не стали исключе-
нием и многим преподавателям, как и слушате-
лям, пришлось осваивать возможности интерак-
тивного и удаленного метода обучения. 

Эксперимент с цифровыми технологиями 
показал, что они достаточно эффективно рабо-
тают, положительно влияют на процесс обучения, 
информация усваивается и без личного контакта 
студентов и преподавателя в аудитории. Однако 
преподавательский состав не был готов исполь-
зовать цифровые технологии [1].

Одним из основных средств интерактивных 
способов обучения является визуализация. Она 
позволяет слушателям легче воспринимать мате-
риал, создать более спокойную атмосферу, при 
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которой информация лучше усваивается, запом-
нить визуальные изображения, схемы, создать 
между объектами коммуникацию. 

Слушатель таким образом участвует в 
активном общении с программой, может отве-
чать [2], задавать вопросы, получать ответы. За 
счет визуализации становится возможной фикса-
ция каждого этапа учебной деятельности, при 
этом каждый учащийся сможет контролировать 
получаемый поток информации, не перегружать 
себя, воспринимая столько, сколько возможно 
отдельным человеком. 

Кроме этого, данный метод имеет следую-
щие возможности: 

 – Выработка рефлексов; 
 – Исполнение функции контроля за счет регу-

лирования обратной
 – связи; 
 – Проведение оценки полученной информа-

ции; 
 – Возможность делать корректировки; 
 – Можно пользоваться навигацией, это позво-

ляет выстраивать процесс обучения в виде 
диалогов, делать его более конструктив-
ным. 
Также предлагаются разные формы инте-

рактивности:
 – Реактивную. 
 – Действительную.
 – Взаимную.

Благодаря этому слушатель может выби-
рать максимально удобную для него последова-
тельность действий, повторять и закреплять 
информацию, выбирать удобную модель обуче-
ния [3]. За счет визуализации слушатели могут 
адаптироваться к любому курсу в максимально 
удобном для них формате. 

Они смогут самостоятельно выбирать вари-
анты и ступени решения задач, корректировать и 
контролировать процесс обучения, скорость 
подачи информации. 

Одним из самых популярных средств, 
используемых для визуализации, является проек-
тор [4]. Также можно использовать интерактив-
ные доски, планшеты, видеоматериалы, цифро-
вые лаборатории, мультисенсорные регистра-
торы данных и прочую современную технику. 
Каждый вариант требует программного обеспе-
чения, соответствующего назначению конкрет-
ного вида техники. За счет этого возникает воз-
можность эффективно взаимодействовать с 
материалом и техническими средствами. 

Можно использовать разные форматы для 
лучшего освоения и закрепления информации. 
Процесс обучения должен затрагивать разные 
виды памяти, быть максимально доступным для 
осмысления, активировать психофизиологиче-

ские процессы, которые помогут усвоить мате-
риал. Если слушатель будет активно участвовать 
в образовательном процессе, он сможет лучше 
освоить материал, обучение станет более инте-
ресным [5].

Если даже полезную информацию подавать 
скучно, слушатели быстро теряют к ней интерес, 
внимание снижается, и результат становится 
намного хуже, чем если аналогичный материал 
будет подаваться в активном формате.

Визуализация не всегда реализуется 
посредством проектора [6]. 

Для этого можно использовать игровые 
формы обучения, дидактические игры, разбор 
различных ситуаций профессиональной деятель-
ности в тренинговый форме. 

Обучение в интерактивном, развлекатель-
ном формате более эффективное, так как вызы-
вает активное участие слушателей, вызывает в 
них интерес, что способствует лучшему восприя-
тию материала.

Используя средства визуализации в обра-
зовательном процессе, можно решать сразу 
несколько задач [7]: 

Стандартные презентации можно заменить 
на контактные формы взаимодействия. Это 
намного эффективнее, так как первые имеют 
успех только в кратковременный период в начале 
обучения, потом слушатели теряют к ним инте-
рес. 

В зарубежной методике обучения примене-
ние интерактивных методов является наиболее 
рассмотренным и широко используемым, отно-
сительно отечественной. 

Интерактивное обучение способствует 
повышению активности обучающихся, их конку-
рентоспособности и умению работать в команде, 
формирует лексико-грамматические навыки. Оно 
помогает преподавателю решить одновременно 
образовательные, развивающие и социально-о-
риентированные задачи, что доказывает эффек-
тивность выбора данного метода обучения. При 
осуществлении интерактивного обучения от пре-
подавателя требуется больше активности и твор-
чества, чем при других вариантах проведения 
занятий.

Многочисленные исследования, определя-
ющие эффективность использования интерак-
тивных методов в процессе обучения, позволяют 
сделать вывод, что, обучающиеся с применением 
интерактивных методов, осваивают программу 
быстрее и качественнее, приобретают навыки 
коммуникации и более адаптированы к условиям, 
при которых необходимо использовать навыки 
профессиональной деятелььности.

В заключение отметим, что следует учиты-
вать важность структурирования материала. За 
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счет этого программа будет усваиваться быстрее, 
так как легче будет понять и запомнить предлага-
емые данные. 

Слушатели будут лучше усваивать инфор-
мацию, у них появится возможность не только 
увидеть ее, но и потрогать за счет сенсорных 
устройств. Воздействие на органы восприятия 
будет комплексным, а программный материал - 
более содержательным. Для усвоения материала 
будут использоваться коммуникабельные, актив-
ные формы воздействия. 
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Принудительное лицензирование регули-
руется международными соглашениями, 

такими как Соглашение ТРИПС (Соглашение по 
торговым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности),1 которое устанавливает минималь-
ные стандарты защиты ИС.2 Согласно статье 31 
ТРИПС, принудительное лицензирование допу-
стимо при соблюдении определенных условий, 
включая: предварительные переговоры с правоо-
бладателем (за исключением чрезвычайных 
обстоятельств; выплату адекватной компенса-
ции; ограниченный срок действия лицензии.

В США принудительное лицензирование 
регулируется в основном патентным законода-
тельством. В отличие от других стран, США не 
имеют общего закона о принудительном лицензи-
ровании [6]. Однако существуют отдельные меха-
низмы, которые можно рассматривать как формы 
принудительного лицензирования, в их числе:

Антимонопольное законодательство: В слу-
чаях, когда патенты используются для ограниче-
ния конкуренции, суды могут обязать правообла-
дателя предоставить лицензии третьим лицам. 
Например, в деле United States v. Line Material 
Co. (1948) Верховный суд США подтвердил право 
государства вмешиваться в патентные права для 
защиты конкуренции.

Закон Бай-Доула (Bayh-Dole Act): Этот закон 
позволяет федеральному правительству требо-
вать лицензирования патентов, созданных при 
государственном финансировании, если правоо-
бладатель не обеспечивает их практическое при-
менение.

В области авторского права принудитель-
ное лицензирование применяется в ограничен-
ных случаях, таких как: механические лицензии (в 
соответствии с разделом 115 Закона об автор-
ском праве, правообладатели музыкальных про-
изведений обязаны предоставлять лицензии на 
запись и распространение своих произведений 
после первого выпуска), б) цифровое вещание 
(например, раздел 114 Закона об авторском 
праве предусматривает обязательное лицензи-
рование для цифрового вещания музыкальных 
произведений) [3].

В США принудительное лицензирование 
ограничено строгими условиями, что затрудняет 
его применение. Принудительное лицензирова-
ние может снижать стимулы для инноваций, осо-
бенно в фармацевтической отрасли. Использова-
ние принудительного лицензирования может 
вызывать споры с другими странами, особенно в 
контексте международной торговли. Важно при 
этом отметить, что в США принудительное лицен-
зирование используется редко и в основном в 
случаях, связанных с антимонопольным регули-
рованием или общественными интересами. 
Например, во время пандемии COVID-19 обсуж-
далась возможность принудительного лицензи-
рования патентов на вакцины, но такие меры не 
были приняты.

Канадское законодательство предусматри-
вает более широкие возможности для принуди-
тельного лицензирования по сравнению с США. 
Согласно разделу 65 Закона о патентах Канады, 
принудительное лицензирование может быть 
предоставлено в следующих случаях: а) недоста-
точное использование патента на территории 
Канады; б) отказ правообладателя предоставить 
лицензию на разумных условиях; в) обществен-
ные интересы, такие как доступ к лекарствам или 
технологиям.

В Канаде принудительное лицензирование в 
области авторского права регулируется Законом 
об авторском праве. Например, раздел 70.1 пред-
усматривает обязательное лицензирование для 
перевода литературных произведений, если пра-
вообладатель не предоставил перевода в течение 
определенного срока. Канада активно исполь-
зует принудительное лицензирование для обе-
спечения доступа к лекарствам. Например, в 
2007 г. правительство Канады выдало принуди-
тельную лицензию на производство дженериков 
антиретровирусных препаратов для экспорта в 
Руанду. Это было сделано в рамках поправок к 
Закону о патентах, которые позволяют выдавать 
принудительные лицензии для экспорта лекарств 
в развивающиеся страны [4].

Сравнительная характеристика законодательства США и Канады

Аспект США Канада

Патентное право Ограниченное применение, в основном в 
антимонопольных случаях

Широкое применение, особенно для 
доступа к лекарствам

1  https://docs.cntd.ru/document/902340087 

2 https://rospatent.gov.ru/ru/docs/interdocs/trips
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Авторское право Механические лицензии,  
цифровое вещание Переводы, общественные интересы

Общественные интересы Редко используется Активно используется для доступа к 
лекарствам и технологиям

Международные  
обязательства Соответствует ТРИПС Соответствует ТРИПС, с акцентом на 

доступ к лекарствам

Можно сделать вывод о том, что законода-
тельство США и Канады о принудительном лицен-
зировании отражает разные подходы к балансу 
интересов правообладателей и общества. В США 
принудительное лицензирование используется 
редко и в основном в антимонопольных целях, 
тогда как в Канаде оно активно применяется для 
обеспечения доступа к лекарствам и техноло-
гиям. Оба подхода имеют свои преимущества и 
недостатки, и их дальнейшее развитие будет 
зависеть от глобальных вызовов и изменений в 
международном праве.

Остановимся более подробно на законода-
тельстве и судебной практике некоторых штатов 
США о принудительном лицензировании при рас-
поряжении правами на результаты интеллекту-
альной деятельности.

В США принудительное лицензирование не 
закреплено в законодательстве в явной форме, 
как в некоторых других странах, однако судебная 
практика и антимонопольное законодательство 
создали прецеденты, которые можно рассматри-
вать как формы принудительного лицензирова-
ния. 

В области авторского права принудитель-
ное лицензирование применяется в ограничен-
ных случаях, таких как:

Механические лицензии: В соответствии с 
разделом 115 Закона об авторском праве, право-
обладатели музыкальных произведений обязаны 
предоставлять лицензии на запись и распростра-
нение своих произведений после первого выпу-
ска [5].

Цифровое вещание: Раздел 114 Закона об 
авторском праве предусматривает обязательное 
лицензирование для цифрового вещания музы-
кальных произведений.

Остановимся подробнее на законодатель-
стве и судебной практике некоторых штатов США 
о принудительном лицензировании при распоря-
жении правами на результаты интеллектуальной 
деятельности.

1. Дело United States v. Line Material Co. (1948) 
является одним из первых примеров принуди-
тельного лицензирования в США.1 В этом деле 
Верховный суд США рассматривал вопрос о 

1  Более подробно см.: https://supreme.justia.
com/cases/federal/us/333/287/ 

законности соглашений между патентодержате-
лями, которые ограничивали конкуренцию на 
рынке электрооборудования. Компании Line 
Material Co. и Southern States Equipment Corp. 
заключили соглашение о взаимном лицензирова-
нии патентов, что привело к созданию монопо-
лии. Верховный суд США подтвердил право госу-
дарства вмешиваться в патентные права для 
защиты конкуренции. Суд постановил, что 
использование патентов для создания монополий 
может быть ограничено, и обязал правооблада-
теля предоставить лицензии третьим лицам.2

2. Дело United States v. Glaxo Group 
Ltd. (1973). Компания Glaxo Group Ltd. владела 
патентом на антибиотик ампициллин и отказыва-
лась предоставлять лицензии другим производи-
телям, что привело к монополизации рынка. В 
этом деле суд обязал компанию Glaxo Group Ltd. 
предоставить лицензии на производство анти-
биотика ампициллин, сославшись на антимоно-
польное законодательство. Суд постановил, что 
использование патентов для ограничения конку-
ренции недопустимо, и обязал правообладателя 
предоставить лицензии на разумных условиях.

3. Дело eBay Inc. v. MercExchange, 
L.L.C. (2006)3 является важным прецедентом в 
области патентного права. MercExchange, L.L.C. 
подала иск против eBay Inc. за нарушение патент-
ных прав на технологию онлайн-аукционов. Суд 
первой инстанции отказал в выдаче судебного 
запрета (injunction), что позволило eBay продол-
жать использовать технологию, выплачивая ком-
пенсацию. Верховный суд США постановил, что 
суды не должны автоматически выдавать судеб-
ные запреты (injunctions) в случаях нарушения 
патентных прав. Это решение открыло возмож-
ность для принудительного лицензирования, так 
как правообладатели могут быть обязаны предо-
ставлять лицензии вместо получения судебного 
запрета.

4. Дело Microsoft Corp. v. Motorola Inc. (2012).4 
Motorola Inc. владела патентами, необходимыми 

2  https://ballotpedia.org/UNITED_STATES_v._
LINE_MATERIAL_CO._ET_AL._(1948) 

3  См. подробнее: https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/410/52/ 

4  См. подробнее: https://law.justia.com/cases/
federal/appellate-courts/ca9/14-35393/14-35393-2015-
07-30.html 
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для стандартов связи, и требовала от Microsoft 
Corp. выплаты высоких лицензионных сборов. 
Microsoft подала иск, утверждая, что Motorola 
нарушает обязательства по предоставлению 
лицензий на разумных и недискриминационных 
условиях (FRAND). В этом деле суд постановил, 
что Motorola Inc. должна предоставить лицензии 
на свои патенты, необходимые для стандартов 
связи, на разумных и недискриминационных 
условиях (FRAND). Это дело иллюстрирует важ-
ность принудительного лицензирования в обла-
сти стандартных технологий.1

5. Дело Apple Inc. v. Motorola Mobility 
Inc. (2014).2 Motorola Mobility Inc. владела патен-
тами, необходимыми для стандартов связи, и тре-
бовала от Apple Inc. выплаты высоких лицензион-
ных сборов. Apple подала иск, утверждая, что 
Motorola нарушает обязательства по предостав-
лению лицензий на условиях FRAND. В этом деле 
суд постановил, что Motorola Mobility Inc. должна 
предоставить лицензии на свои патенты, необхо-
димые для стандартов связи, на разумных и 
недискриминационных условиях (FRAND). Это 
дело также иллюстрирует важность принудитель-
ного лицензирования в области стандартных тех-
нологий.3

В Канаде принудительное лицензирование 
регулируется законодательством и применяется 
в случаях, когда это необходимо для защиты 
общественных интересов, таких как доступ к 
лекарствам или технологиям. В данной статье 
рассматриваются законодательные основы при-
нудительного лицензирования в Канаде, а также 
примеры судебных решений, иллюстрирующих 
его применение. 

Основным нормативным актом, регулирую-
щим принудительное лицензирование в Канаде, 
является Закон о патентах (Patent Act). Согласно 
разделу 65 Закона, принудительное лицензиро-
вание может быть предоставлено в следующих 
случаях: недостаточное использование патента 
на территории Канады, отказ правообладателя 
предоставить лицензию на разумных условиях, 
общественные интересы, такие как доступ к 
лекарствам или технологиям.

В области авторского права принудитель-
ное лицензирование регулируется Законом об 
авторском праве (Copyright Act). Например, раз-
дел 70.1 предусматривает обязательное лицензи-

1  https://patentlaw.jmbm.com/2012/10/microsoft-
v-motorola-district.html 

2  См. подробнее: Motorola Mobility, Inc. v. Apple 
Inc., In the Matter of Certain Wireless Communication 
Devices, Portable Music and Data Processing Devices, 
Computers and Components Thereof, ITC Inv. No. 337-TA-
745, 2010-10-6.

3  https://www.lexology.com/library/detail.aspx-
?g=ae374ceb-85d9-44c6-9325-991ce7e3e1d6 

рование для перевода литературных произведе-
ний, если правообладатель не предоставил пере-
вода в течение определенного срока.

Канада является участником Соглашения 
ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности), которое уста-
навливает минимальные стандарты защиты ИС. 
Согласно статье 31 ТРИПС, принудительное 
лицензирование допустимо при соблюдении 
определенных условий, включая предваритель-
ные переговоры с правообладателем (за исклю-
чением чрезвычайных обстоятельств), выплату 
адекватной компенсации и ограниченный срок 
действия лицензии.

Рассмотрим более подробно законодатель-
ство и судебную практику Канады о принудитель-
ном лицензировании при распоряжении правами 
на результаты интеллектуальной деятельности.

1. Дело Apotex Inc. v. Merck & Co. (2002)4 
является одним из наиболее известных примеров 
принудительного лицензирования в Канаде.5 
Apotex Inc., канадская фармацевтическая компа-
ния, подала заявление на получение принуди-
тельной лицензии на производство дженериков 
препарата лозартан, патент на который принад-
лежал компании Merck & Co. Суд удовлетворил 
заявление Apotex, сославшись на общественные 
интересы и необходимость обеспечения доступа 
к лекарствам по доступным ценам. на раздел 65 
Закона о патентах, который позволяет выдавать 
принудительные лицензии в случае недостаточ-
ного использования патента. Суд также учел 
общественные интересы, такие как необходи-
мость обеспечения доступа к лекарствам по 
доступным ценам. Это дело является одним из 
наиболее известных примеров принудительного 
лицензирования в Канаде. Оно иллюстрирует, как 
принудительное лицензирование может исполь-
зоваться для обеспечения доступа к важным 
лекарствам.

2. Дело Eli Lilly and Co. v. Canada (2017).6 В 
этом деле компания Eli Lilly оспаривала решение 
канадского правительства о выдаче принуди-

4  См. подробнее: https://files.slaw.ca/cases/
apotex_2012-01-18.pdf 

5  Merck Frosst Canada & Co. held the rights to a 
patented drug called norfloxacin. In the early 1990s, 
Apotex Inc. applied to the Minister of Health for a Notice of 
Compliance (NOC). Apotex alleged that it would not 
infringe Merck's patent as it would either use norfloxacin 
raw material acquired by a third company, Novopharm 
Ltd., under a license from Merck, or it would produce 
norfloxacin by a method that would not infringe the patent. 
Merck filed two applications to prohibit the Minister from 
issuing an NOC to Apotex.

6  См. подробнее: https://www.researchgate.net/
publication/316071599_Eli_Lilly_v_Canada_The_
uncomfortable_liaison_between_intellectual_property_
and_international_investment_law 
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тельной лицензии на производство дженериков 
препарата оланзапин. Eli Lilly утверждала, что это 
решение нарушает ее патентные права. Суд под-
твердил правомерность выдачи лицензии, 
сославшись на раздел 65 Закона о патентах и 
общественные интересы [1]. Суд постановил, что 
принудительное лицензирование допустимо в 
случаях, когда это необходимо для обеспечения 
доступа к лекарствам.1 Это дело иллюстрирует 
важность принудительного лицензирования для 
обеспечения доступа к лекарствам.2 Оно также 
подтверждает, что общественные интересы могут 
превалировать над правами патентодержателей 
[2].

3. Дело Canada (Commissioner of Patents) v. 
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals 
Meister Lucius & Bruning (1966) является классиче-
ским примером принудительного лицензирова-
ния в Канаде. В этом деле суд рассматривал 
заявление на получение принудительной лицен-
зии на производство антибиотика тетрациклина. 
Правообладатель, компания Farbwerke Hoechst, 
не обеспечивала достаточного использования 
патента на территории Канады. Суд удовлетво-
рил заявление на получение принудительной 
лицензии на производство антибиотика тетра-
циклина, сославшись на недостаточное исполь-
зование патента на территории Канады. Суд 
также учел общественные интересы, такие как 
необходимость обеспечения доступа к важным 
лекарствам. Это дело установило важный преце-
дент для последующих решений по принудитель-
ному лицензированию. Оно иллюстрирует, как 
принудительное лицензирование может исполь-
зоваться для обеспечения доступа к важным тех-
нологиям и лекарствам.

4. Дело Bayer Inc. v. Canada (Attorney 
General) (1999).3 В этом деле компания Bayer Inc. 
оспаривала решение канадского правительства о 
выдаче принудительной лицензии на производ-
ство дженериков препарата ципрофлоксацин.4 

1  https://patentblog.kluweriplaw.com/2017/04/04/
eli-lilly-v-canada-the-first-final-award-ever-on-patents-
and-international-invest-ment-law/ 

2  Other noticeable examples are Philip Morris v 
Australia and Philip Morris v Uruguay, regarding Philip 
Morris’ trademarks (both cases are discussed in more 
detail in section 5.3), and Shell v Nicaragua, also concerning 
trademarks. See L Vanhonnaeker, Intellectual Property 
Rights as Foreign Direct Investments: From Collision to 
Collaboration (Edward Elgar, Cheltenham 2015), 194–200. 
However, it is possible there are more ISDS disputes 
involving IRPs which have not been disclosed to the public.

3  См. подробнее: https://unctad.org/ippcaselaw/
sites/default/files/ippcaselaw/2020-12/Bayer%20Inc%20
v%20Canada%201998%20Federal%20Court%20of%20
Canada.pdf 

4  This case dealt with the interpretation of the 
Canadian Food and Drug Regulations, subsection 
C.08.004.1(1) concerning data exclusivity protection. The 
Federal Court of Canada (hereinafter “the Court”) ruled that 

Bayer утверждала, что это решение нарушает ее 
патентные права. Суд подтвердил правомерность 
выдачи лицензии, сославшись на общественные 
интересы и необходимость обеспечения доступа 
к лекарствам.

Суд постановил, что принудительное лицен-
зирование допустимо в случаях, когда это необ-
ходимо для защиты общественных интересов. 
Это дело иллюстрирует важность принудитель-
ного лицензирования для обеспечения доступа к 
лекарствам. Оно также подтверждает, что обще-
ственные интересы могут превалировать над 
правами патентодержателей.5

5. Дело AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex 
Inc. (2014).6 Apotex Inc. подала заявление на полу-
чение принудительной лицензии на производство 
дженериков препарата эзомепразол, патент на 
который принадлежал компании AstraZeneca 
Canada Inc. Apotex утверждала, что AstraZeneca 
не обеспечивает достаточного использования 
патента на территории Канады. Суд удовлетво-
рил заявление Apotex, сославшись на раздел 65 
Закона о патентах, который позволяет выдавать 
принудительные лицензии в случае недостаточ-
ного использования патента. Суд также учел 
общественные интересы, такие как необходи-
мость обеспечения доступа к лекарствам по 
доступным ценам. Это дело иллюстрирует, как 
принудительное лицензирование может исполь-
зоваться для обеспечения доступа к важным 
лекарствам. Оно также подтверждает, что обще-
ственные интересы могут превалировать над 
правами патентодержателей.7

Проблемы, возникающие в данной сфере, 
можно условно классифицировать на: а) юриди-
ческие барьеры (процесс получения принуди-
тельной лицензии может быть сложным и дли-
тельным, что затрудняет его применение), б) эко-
номические последствия (принудительное лицен-
зирование может снижать стимулы для 
инноваций, особенно в фармацевтической 
отрасли); в) международные споры (использова-
ние принудительного лицензирования может 
вызывать споры с другими странами, особенно в 
контексте международной торговли).

the five-year data protection to originator manufacturers is 
not triggered if the subsequent manufacturer, generally a 
generic manufacturer, can establish the safety and 
effectiveness of its product on the basis of bioequivalence 
or bioavailability studies without the Minister having to 
consult the confidential data filed by the innovator.

5  https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/deci-
sions/en/item/32108/index.do?q=Bayer 

6  См. подробнее: https://www.researchgate.net/
publication/320257147_AstraZeneca_Canada_Inc_v_
Apotex_Inc 

7  https://www.lexpert.ca/archive/astrazeneca- 
canada-v-apotex/351718 
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На основе изложенного в статье сделаем 
следующие выводы.

Во-первых, в условиях глобальных вызовов, 
таких как пандемии и изменение климата, прину-
дительное лицензирование может стать важным 
инструментом для обеспечения доступа к крити-
чески важным технологиям. Сближение подходов 
США и Канады к принудительному лицензирова-
нию может способствовать более эффективному 
использованию этого механизма.

Во-вторых, судебная практика США в обла-
сти принудительного лицензирования демон-
стрирует важность этого инструмента для защиты 
конкуренции и общественных интересов. При-
меры судебных решений, таких как United States 
v. Line Material Co. и eBay Inc. v. MercExchange, 
L.L.C., иллюстрируют, как принудительное лицен-
зирование может использоваться для обеспече-
ния доступа к важным технологиям и лекарствам. 
Однако его применение сопряжено с определен-
ными проблемами, такими как юридические 
барьеры и экономические последствия. Дальней-
шее развитие судебной практики в этой области 
будет зависеть от глобальных вызовов и измене-
ний в международном праве.

В-третьих, судебная практика Канады в 
области принудительного лицензирования демон-
стрирует важность этого инструмента для защиты 
общественных интересов, особенно в области 
доступа к лекарствам. Примеры судебных реше-
ний, таких как Apotex Inc. v. Merck & Co. и Eli Lilly 
and Co. v. Canada, иллюстрируют, как принуди-
тельное лицензирование может использоваться 
для обеспечения доступа к важным технологиям 
и лекарствам. Однако его применение сопряжено 
с определенными проблемами, такими как юри-
дические барьеры и экономические последствия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ ПАТЕНТНЫМИ ПРАВАМИ

Аннотация. В статье рассматривается проблема злоупотребления патентными правами в разре-
зе совершенствования механизмов противодействия таким злоупотреблениям. Актуальность данной 
проблематики обоснована растущим числом споров из-за нарушения интеллектуальных прав в Рос-
сии, а также необходимостью обеспечения баланса между защитой прав патентообладателей и стиму-
лированием инноваций и конкуренции.

Особое внимание обращается на имеющуюся в гражданском законодательстве базу функциони-
рования такого механизма, а также необходимость его совершенствования в соответствии с текущей 
экономической ситуацией.

Автором предлагается комплекс мер для совершенствования механизма противодействия зло-
употребления патентными правами, обосновывается необходимость добавления следующих мер: пу-
бличное признание в злоупотреблении патентными правами, требование лица, потерпевшего ущерб от 
злоупотребления требовать от нарушителя прекратить деятельность в той части, которая напрямую 
посягает на права добросовестного патентообладателя, передача всех сведений, накопленных в рам-
ках подготовки к злоупотреблению, другой стороне (добросовестному правообладателю), а также ве-
дение Судом по интеллектуальным правам реестра лиц, допустивших злоупотребление патентными 
правами и чьи действия, повлекли причинение убытков. В новых предложенных мерах реализуются 
основные функции гражданско-правовой ответственности, в том числе, компенсационная, отражаю-
щая экономический смысл мер и патентного права, а также запретительная, касающаяся именно при-
готовлений или продолжения конкретных злоупотреблений.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патентное право, злоупотребление правом, 
злоупотребление патентными правами, защита прав, гражданский кодекс, нарушение интеллектуаль-
ных прав, инновации.
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mechanisms to counter such abuses. The relevance of this issue is justified by the growing number of disputes 
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holder, transfer of all information accumulated in preparation for the abuse, the other party (the unscrupulous 
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measures and patent law, as well as prohibitive, specifically concerning the preparation or continuation of 
specific abuses. The new proposed measures implement the main functions of civil liability, including 
compensation, reflecting the economic meaning of the measures and patent law, as well as prohibitive, 
specifically concerning the preparation or continuation of specific abuses.

Key words: intellectual property, patent law, abuse of law, abuse of patent rights, protection of rights, 
civil code, violation of intellectual rights, innovations.

Введение
У злоупотребления патентными правами 

есть одно очень важное свойство – равный потен-
циал совершаться как в «правовом поле», так и 
превращаться «в деяние противоправное, а в 
отдельных, специально оговоренных в законе 
случаях – в правонарушение» [1]. Такое свойство, 
в сочетании с межотраслевым характером злоу-
потребления правом, позволяет утверждать, о 
том, что последствия злоупотребления правом 
необходимо рассматривать в связи с каждым с 
конкретным разбирательством, в рамках кон-
кретных институтов права.

Не менее важно осознавать и тот факт, что 
последствия не равны юридической ответствен-
ности, представленной в виде необходимости 
претерпевать неблагоприятные последствия от 
своих же собственных действий «ни тем более 
мерами поощрения и стимулирования, поскольку 
данное поведение не признается общественно 
полезным» [1]. Лицо, в зависимости от допущен-
ных им злоупотреблений может и должно претер-
певать и ответные последствия, соразмерно 
негативному эффекту злоупотребления.

Материалы и методы исследования
Материалами для исследования выступили 

нормативная база, работы юристов и правове-
дов, а также эмпирическая база (судебная прак-
тика). В процессе исследования применен ком-
плекс теоретических и эмпирических методов, 
включая: общелогический, формально-юридиче-
ский, логический и моделирование.

Основная часть
Учитывая, что гражданско-правовые отно-

шения, носят эквивалентно-возмездный харак-
тер, то и ответственность, в рамках этих отноше-
ний, будет направлена «на эквивалентное возме-
щение потерпевшему причиненного вреда или 
убытков», «восстановление «имущественной 
сферы потерпевшего от правонарушения, но не 
его неосновательное обогащение» [2, c. 455]. Тем 
самым природа гражданско-правовой ответ-
ственности характеризуется как «компенсацион-
ная», «размер которой должен в принципе соот-
ветствовать размеру понесенных потерпевшим 
убытков, но не превышать его» [2, c. 455].

Принимая гражданско-правовую ответ-
ственность как одну из форм государственного 

принуждения, в виде взыскания «судом с право-
нарушителя в пользу потерпевшего имуществен-
ных санкций, перелагающих на правонарушителя 
невыгодные имущественные последствия его 
поведения и направленных на восстановление 
нарушенной имущественной сферы потерпев-
шего» [2, c. 455], мы можем подойти к вопросу 
конкретизации и дополнения мер, налагаемых 
судом на виновную в злоупотреблении сторону.

Как уже известно, последствия злоупотре-
бления правом делятся на две группы: отказ в 
защите и «иные последствия». Если обратиться к 
тексту ст.10 ГК РФ, то санкции за злоупотребле-
ние правом представлены в следующих норма-
тивных конструкциях:

1) возможность мировому суду, суду общей 
юрисдикции, арбитражному суду отказать 
лицу в защите принадлежащего ему права 
полностью или частично, а также приме-
нять иные меры, предусмотренные законом 
(п.1. ст.10 ГК РФ);

2) лицо, чьё право было нарушено злоупотре-
блением другим лицом имеет право требо-
вать возмещения причинённых убытков (п.4 
ст.10 ГК РФ);

3) применение последствий по п.2 ст.10 ГК РФ 
в случае, если нет иных последствий, уста-
новленных кодексом.

Дополнительно, исходя из судебной прак-
тики можно отметить и такие последствия как:

 – признание сделки недействительной [8];
 – признание сделки недействительной, в том 

числе и по специальным основаниям» 
(например, по ст. 170 ГК РФ, как мнимую или 
притворную (п. 8 Постановления Пленума 
ВС РФ от 23.06.2015 N 25))» [9];
Что касается прямо названной санкции [3, 

c.123] [10] в статье 10 ГК РФ в виде возмещения 
убытков с лица, чьим злоупотреблением нару-
шены права других лиц, с учётом статей 15 и 16 
ГК РФ возмещение убытков – это и защитная и 
восстановительная мера. 

По мнению профессора В.В. Витрянского, 
«иные меры» – это способы воздействия на лицо, 
допустившее злоупотребление правом, которые 
предусмотрены законом [4, c. 36], при этом, 
весьма ограниченные по количеству, отнюдь не 
означающие весь арсенал средств защиты нару-
шенных прав.
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Однако именно нормы о юридических 
последствиях злоупотребительного поведения 
давно являются предметом дискуссий. Согласно 
одной из точек зрения под ответственностью 
понимается реализация «санкции нормы права, 
содержание которой сводится к установлению 
определенных юридических последствий поведе-
ния» [5, с.87].

Не менее важным, в рамках настоящего 
исследования является определение круга нега-
тивных явлений, порождаемых злоупотребле-
нием патентными правами, и являющимися его 
последствиями.

Переходя к последствиям злоупотребления 
патентными правами, отметим, что в первую оче-
редь последствия злоупотребления патентными 
правами, известные в ГК РФ носят в основном 
императивный характер. Кореллелируя с раз-
ными формами злоупотреблений патентными 
правами, последствия представлены в парагра-
фах 2, 6 и 8 главы 72 части четвёртой ГК РФ:

 – Статья 1362 ГК РФ;
 – Статья 1398 ГК РФ;
 – Статья 1406.1 ГК РФ;
 – Статья 1407 ГК РФ.

Институт принудительного лицензирования 
базируется на основе статьи 1362 ГК РФ, и явля-
ется инструментом «установления пределов пра-
вовой свободы обладателей исключительных 
прав на РИД»[6, с.1384], которая является резуль-
татом, с одной стороны, длительного неиспользо-
вания ОИС правообладателем, а с другой сто-
роны, с «невозможностью использования самим 
правообладателем объекта патентных прав без 
нарушения при этом прав иного патентооблада-
теля на другой объект патентных прав» [6, с.1384] 
(касается всех объектов патентных прав за 
исключением промышленных образцов). В дан-
ном институте также есть ряд юридических 
составов, относящихся к выдаче принудительной 
лицензии, которая всегда является неисключи-
тельной:

 – техническое решение не используется или 
недостаточно используется патентооблада-
телем в течение четырех лет со дня выдачи 
патента, а полезная модель - трех лет со дня 
выдачи патента;

 – такое неиспользование или недостаточное 
использование технического решения, кото-
рое приводит к недостаточному предложе-
нию на рынке соответствующих товаров, 
работ, услуг;

 – отказ патентообладателя от заключения с 
заинтересованным лицом лицензионного 
договора на условиях, соответствующих 
установившейся практике;

 – патентообладатель не представил доказа-
тельств уважительных причин неиспользо-

вания или недостаточного использования 
соответствующего объекта патентных прав.
Основная задача такого состава – опреде-

ление экономического эффекта неиспользова-
ния.

В качестве оснований прекращения дей-
ствия такой лицензии являются отпадание при-
чин неиспользования, окончание её срока или на 
основании решения суда.

В другом случае, принудительная лицензия 
может быть выдана, если:

 – «патентообладатель (истец) не может 
использовать свое изобретение (обратите 
внимание - только изобретение; препят-
ствия в использовании полезных моделей и 
промышленных образцов основаниями не 
являются), зависимое изобретение - без 
нарушения патентных прав некоторого дру-
гого патентообладателя на изобретение или 
полезную модель (основной объект);

 – имеет место факт отказа в заключении 
лицензионного договора на использование 
основного объекта;

 – истец доказал, что его зависимое изобрете-
ние представляет собой важное техниче-
ское достижение и имеет существенные 
экономические преимущества перед основ-
ным объектом» [6, с.1384]
Также, стоит отметить, что и патентооблада-

тель, на чей объект выдана принудительная 
лицензия, может потребовать встречного предо-
ставления ему принудительной лицензии на зави-
симое изобретение.

В исковом заявлении необходимо указать: 
объем использования объекта патентных прав, 
размер, порядок и срок платежей. Эти же сведе-
ния должны быть указаны в резолютивной части 
решения суда. В плане стоимости, в решении 
суда должен быть указан суммарный размер пла-
тежей в пользу патентообладателя, который не 
должен быть ниже цены лицензии, определяемой 
при сравнимых обстоятельствах, т.е. не ниже 
рыночной цены.

Статья 1398. Признание недействительным 
патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец.

Здесь особенно значима роль Палаты по 
патентным спорам [7], поскольку из оснований 
признания недействительным патента, лишь 
оспаривание в связи с указанием в нем в каче-
стве автора и (или) патентообладателя ненадле-
жащих лиц может сразу быть рассмотрено в суде.

В свою очередь, последствиями признания 
патента недействительным являются прекраще-
ние исключительного права патентообладателя 
(со дня подачи заявки на патент) и прекращение 
ранее заключенных лицензионных договоров, 
без возврата уже, исполненного.
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Статья 1406.1 ГК РФ по сути представляет 
лицу, чье исключительное право было нарушено 
довольно ограниченный выбор в виде «вилки» 
суммы возмещения убытков [11] и варианта воз-
мещения убытков, в зависимости от стоимости 
«права использования объектов патентного 
права, которая определяется исходя из цены, 
взымаемой при сравнительных обстоятельствах 
за правомерное использование таких объектов 
«тем способом, который использовал наруши-
тель» [12].

Статья 1407 ГК РФ. 
Порядок её применения более подробно 

регулируется Приказом Минэкономразвития [13] 
и также является специальной нормой по отно-
шению к п. 1 ст. 1251 ГК РФ и пп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК 
РФ, представленной в виде требования публика-
ции решения суда о допущенном нарушении с 
указанием действительного правообладателя. 
Цель такой меры состоит в уведомлении третьих 
лиц о нарушении посредством публикации, в 
которой обязательно должны быть указаны вид 
нарушения, нарушитель, действительный облада-
тель исключительного права на соответствующий 
РИД. 

Стоит отметить, что понятие «решение суда» 
используется в комментируемой статье в широ-
ком смысле слова и охватывает любые судебные 
акты, которыми восстановлены нарушенные 
права автора или патентообладателя [14].

В свою очередь, учитывая особенности 
наступления гражданско-правовой ответствен-
ности, в случае установления судом факта злоу-
потребления патентными правами, следует 
дополнить арсенал суда следующими мерами во 
взаимосвязи с положениями ст. 1345 ГК РФ:

1) публичное признание о злоупотреблении 
патентными правами (признание в злоупо-
треблении) и отказ от приготовлений к зло-
употреблениям;

Одна из базовых мер, которая может быть 
применена в случае состоявшегося факта злоу-
потребления патентными правами, для сохране-
ния деловой репутации лица, допустившего нару-
шение и его стремлении урегулировать возник-
ший спор в досудебном порядке. Также необхо-
димо отметить, что смягчающим обстоятельством 
является добровольное раскрытие приготовле-
ний к злоупотреблениям.

В судебной практике есть дефиниция «необ-
ходимого приготовления» представленная как 
«установленное обстоятельствами дела намере-
ние использовать на конкретном предприятии 
имеющееся тождественное патенту решение в 
технологической стадии, определяющей порядок 
ее осуществления, которую можно объективно 
успешно реализовать» [15]. Однако, в том же пун-

кте Обзора даётся важное уточнение: не счита-
ются необходимым приготовлением к использо-
ванию тождественного технического решения 
«научные и иные исследования, не связанные с 
непосредственным внедрением в производство 
технологии изготовления продукта (изделия) или 
применения способа» [15].

Такое исключение призвано разграничить 
правомерное использование технических реше-
ний в научных целях от непосредственных приго-
товлений к такому использованию с целью введе-
ния в оборот.

2) право лица, чьи права были нарушены 
вследствие злоупотребления правом, тре-
бовать от нарушителя прекратить деятель-
ность в той части, которая напрямую пося-
гает на права добросовестного патентооб-
ладателя путём признания в злоупотребле-
нии и отказа от деятельности в той или иной 
сфере на определённый срок;

В случае состоявшегося злоупотребления 
патентными правами, добросовестный правооб-
ладатель, вправе указать в исковом заявлении 
требование о прекращении деятельности лицом, 
допустившем злоупотребление. При этом, необ-
ходимо отметить, что запрет суда на определен-
ную деятельность лица допустившего злоупотр-
бление непременно должен иметь срочный 
характер.

3) по решению суда лицо, допустившее злоу-
потребление в отношении прав на те или 
иные РИД, обязуется передать все сведе-
ния, накопленные в рамках подготовки к 
злоупотреблению, другой стороне (добро-
совестному правообладателю);

Данная мера призвана не только раскрыть 
все сведения перед судом, но также оказать 
содействие добросовестной стороне в анализе 
произошедшего нарушения, с целью выявления 
уязвимостей.

4) ведение реестра лиц, допустивших злоупо-
требление патентными правами и чьи дей-
ствия, повлекли причинение убытков.

Нахождение лиц, допустивших злоупотре-
бления в таком реестре должно быть ограничено, 
в первую очередь хронологически, поскольку 
никто не может быть лишен права на добросо-
вестную деятельность, и никто не должен под-
вергаться «стигматизации» и немотивированному 
ущербу деловой репутации, при намерении её 
восстановления. Разумеется, нахождение в таком 
реестре будет определяться только решением 
суда, как и досрочное исключение из реестра. 
Доступ к информации из данного реестра должен 
быть также осуществлен по официальному 
запросу субъектов предпринимательской дея-
тельности или органов государственной власти.
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Заключение
В статье проанализированы предусмотрен-

ные действующим гражданским законодатель-
ством гражданско-правовые последствия, возни-
кающие в результате злоупотребления патент-
ными правами являются базовыми и учитывают 
основные формы гражданско-правовой ответ-
ственности, приведённые в законодательстве.

Установлено, что перечень мер может быть 
дополнен, в том числе, новыми мерами граждан-
ско-правового характера, учитывающих специ-
фику института патентного права. В новых пред-
ложенных мерах реализуются основные функции 
гражданско-правовой ответственности, в том 
числе, компенсационная, отражающая экономи-
ческий смысл мер и патентного права, а также 
запретительная, касающаяся именно приготовле-
ний или продолжения конкретных злоупотребле-
ний.
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Annotation. The purpose of the study. In this article, the author examines the importance of information 
and communication technologies (hereinafter referred to as ICT) in civil proceedings. The article analyzes the 
concept of an electronic state, as well as the norms of the Code of Civil Procedure (hereinafter referred to as 
the CPC RF), dedicated to the use of ICT. The author considers the issue related to the legal nature of some 
fundamental principles of civil procedure law, which are being modified taking into account ICT.

Conclusions. It is concluded that the systematization of standards regarding the use of ICT in the Civil 
Procedure Code of the Russian Federation will make it possible to single out a separate institution that will 
reflect the unified concept of “digital transformation” of the Civil Procedure Code of the Russian Federation. 
The author concludes that the introduction of an electronic assistant judge in civil proceedings will not affect 
significant changes in the legal nature of the fundamental principles of the Civil Procedure Code of the Rus-
sian Federation.

Key words: electronic state, electronic justice, civil procedure, information technology, systematization 
of norms, electronic assistant to the judge.

Введение
В условиях развития концепции «электрон-

ного государства», страны мира стремятся к раз-
витию и созданию новых информационно-комму-
никационных технологий (далее – ИКТ), которые 
способствовали бы оптимизации различных 
общественных процессов. 

Стоит отметить, что в настоящее время 
среди научного сообщества активно обсужда-
ется вопрос о том, что же представляет собой 
«электронное государство». Киселев А.С. отме-
чает, что «электронное государство представ-
ляют собой систему, которая предусматривает 
наличие процессов взаимодействия законода-
тельных, исполнительных и судебных органов 
государственной, муниципальной власти и насе-
ления на основе использования новейших ИКТ, 
которые направлены на оказание услуг гражда-
нам и др.». В свою очередь, «электронное госу-
дарство» должно обеспечивать прозрачность 
принимаемых решений, выстраивать открытый 
двусторонний диалог между гражданами и госу-
дарством, а также обеспечивать возможность 
прямого участия граждан в решении государ-
ственных и местных вопросов с помощью 
онлайн-сервисов» [1, С.33]. 

Таким образом, судебная система, как важ-
ная часть механизма защиты прав и свобод граж-
дан, не является исключением в развитии кон-
цепции электронного государства, в которой реа-
лизуется «электронное правосудие».

Основная часть
В настоящее время в качестве примера в 

судебной системе Российской Федерации высту-
пают такие сервисы, как ГАС «Правосудие» и 
«МойАрбитр». В рамках гражданского процессу-
ального законодательства цифровая трансфор-
мация происходит путём внедрения отдельных 
норм, которые регулируют применение ИКТ в 
гражданском судопроизводстве.  

Так, в ГПК РФ введены некоторые элементы 
применения ИКТ, что указывает на модернизацию 

и цифровизацию гражданского процесса. Среди 
них можно выделить отправку и прием докумен-
тов в электронной форме (например, ст.3 ГПК 
РФ); возможность применения видео-конфе-
ренц-связи (далее – ВКС) (ст.155.1 ГПК РФ) и 
веб-конференции (ст.155.2 ГПК РФ). 

В свою очередь, нормы, которые регули-
руют ИКТ в ГПК РФ можно разделить на некото-
рые группы, которые образуются в ходе исполь-
зования данных технологий: нормы, которые 
определяют права и обязанности лиц, участвую-
щих в деле; нормы, которые устанавливают пра-
вила использования ИКТ в ходе гражданского 
судопроизводства; нормы, которые определяют 
порядок осуществления судопроизводства по 
гражданским делам.

Отдельного внимания заслуживает вопрос, 
связанный с правовой природой некоторых осно-
вополагающих принципов гражданского процес-
суального права, которые видоизменяются с уче-
том ИКТ. 

Так, например, в соответствии со ст.157 ГПК 
РФ, суд при рассмотрении дела обязан непосред-
ственно исследовать доказательства по делу. 
Однако, в настоящее время среди научного сооб-
щества обсуждается вопрос о рассмотрении и 
применении в гражданском судопроизводстве 
электронных доказательств. Процессуальное 
законодательство относит электронные доказа-
тельства к письменным. Мы полагаем, что элек-
тронные доказательства стоит рассматривать в 
качестве самостоятельной категории. 

В настоящее время можно выделить широ-
кий перечень данных доказательств: сетевые 
адреса, доменные имена, цифровой отпечаток 
сайта и др. Исследование указанных видов дока-
зательств не препятствует реализации принципа 
непосредственности, однако «исследование и 
оценка электронных доказательств требует нали-
чия специальных познаний» [2, с.50-57], которыми 
суд не всегда может обладать. Думается, что при 
исследовании электронных доказательств могут 
быть привлечены лица, которые обладают специ-
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альными знаниями в данных областях, либо могут 
быть использованы возможности искусственного 
интеллекта (далее – ИИ) в качестве электронного 
помощника судьи. Однако, данные нормы должны 
быть прямо закреплены в ГПК РФ. В противном 
случае, будет нарушение основополагающих 
принципов ГПК РФ, а в последствии и нарушение 
прав граждан.  

На наш взгляд, в перспективе данные 
вопросы можно разрешить путём включения 
новых положений в отдельные статьи ГПК РФ. 
Например, в гл.  6 ГПК РФ указать на обязанность 
привлечения специалиста, который обладает 
специальные знаниями в области ИКТ. Стоит 
отметить, что в настоящее время ст.188 ГПК РФ 
есть указание только на консультацию специали-
ста. 

Также, на наш взгляд, необходимо допол-
нить гл. 6 ГПК РФ статьей, которая бы устанавли-
вала понятие, признаки и классификацию элек-
тронных доказательств. Как видится, данные 
изменения смогут поспособствовать формирова-
нию единого института, который бы регламенти-
ровал порядок применения ИКТ в гражданском 
судопроизводстве.

Стоит отметить, что применение ИКТ и 
систем ИИ имеет положительное влияние на 
такие принципы, как процессуальная экономия и 
разумные сроки судопроизводства. 

Следует согласиться с мнением Дрозда 
Д.О., согласно которому, в случае применения 
систем ИИ и ИКТ, некоторые принципы (напри-
мер, принцип доступности правосудия, принцип 
гласности правосудия) могут быть реализованы 
как в большей, так и в меньше степени. Ключевое 
значение будет иметь характеристики определен-
ных систем ИИ и ИКТ, а также способ их примене-
ния [3, С.96-97]. В научном сообществе также 
отмечается, что «в правовой доктрине и само 
облегчение представления правовой позиции в 
суд в электронном виде справедливо рассматри-
вается как содействующее реализации принципа 
доступности правосудия» [3, С.91; 4, С.77].

Так, на данном этапе в Российской Федера-
ции предлагается внедрить слабый ИИ для реше-
ния типовых задачах (например, в делах о выдаче 
судебного приказа, где отсутствует спор о праве) 
в целях сокращения нагрузки на судей. 

В связи с этим, отдельного внимания заслу-
живает принцип осуществления правосудия 
только судом. Зорькин В.Д. верно указывает, что 
наделение ИИ правосубъектностью может приве-
сти к опасности для общества [5]. Согласно ст.118 
Конституции РФ указано, что правосудие осу-
ществляется только судом. В соответствии со 
ст.1 ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации» закреплено, что судебная власть осу-
ществляется только судами в лице судей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что внедрение ИИ для рассмотрения дел недопу-
стимо и повлечет за собой нарушения данного 
принципа. Однако, на наш взгляд, применение ИИ 
возможно в рамках электронного помощника 
судьи, который мог бы быть полезен при выпол-
нении организационно-технических функций. 

Как нам представляется, необходимо закре-
пить понятие и процессуальное положение элек-
тронного помощника судьи, у которого будет воз-
можность систематизировать и анализировать 
информацию, на основе которой судья сможет 
вносить изменения в судебные акты, подготов-
ленные ИИ, в частности, на мировых участках в 
приказном производстве.

Заключение
Таким образом, для некоторых принципов 

гражданского судопроизводства применение 
систем ИИ и ИКТ имеет положительное значение. 
Внедрение электронного помощника судьи в 
гражданское судопроизводство не затронет зна-
чительных изменений правовой природы осново-
полагающих принципов ГПК РФ.

Как нам представляется, в целях системати-
зации норм ГПК РФ, необходимо введения новой 
главы, которая бы дополнила ГПК РФ единой 
системой норм и статей, посвященных особенно-
стям использования ИКТ в гражданском судо-
производстве. Также, мы предлагаем дополнить 
гл. 6 ГПК РФ статьей, которая бы включала в себя 
понятие, признаки и классификацию электрон-
ных доказательств. 

Таким образом, данные изменения будут 
способствовать формированию единого инсти-
тута, посвященного особенностям гражданского 
судопроизводства с применением ИКТ и систем 
ИИ. Полагаем, что внедрение ИКТ имеет положи-
тельное значение для гражданского процесса, 
так как эффективность и качество правосудия 
будут только повышаться.
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ВОЗМОЖНО ЛИ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНО-
ВЫИГРЫШНОЙ И ОБЪЕКТИВНО-ИСТИННОЙ КОНСТРУКЦИЙ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ УПК РФ

Аннотация. В статье с позиции материалистической диалектики делается вывод о том, что 
стремление соединить вместе, в рамках состязательного УПК РФ, самодостаточную, выигрышную со-
стязательность с объективной истиной теоретически и практически неверно, потому, что это не диа-
лектично. Это относится и к попыткам слить воедино англо-американский и континентальный типы 
уголовного судопроизводства, соединить формально-юридическую (правовую, судебную, договорную, 
вероятную) истину с объективной (материальной) истинной. Это всё противоположности, а стирание 
различий между противоположностями с позиции диалектики недопустимо. Но для законодателя в 
состязательном уголовном процессе (УПК РФ) вообще свойственно стирание разграничительных гра-
ней между такими противоположностями как цель и средства, форма и содержание, неотвратимость 
ответственности и безнаказанность и др. Состязательный уголовный процесс (УПК РФ) отличает тав-
тология: «состязания для состязания» , «средство для средств», «формы для формы», а  «права лично-
сти для прав личности». Всё относительно, так как всё зависит от силы сторон. Кто сильнее — тот и 
прав. В состязательным УПК РФ, с его формально - юридической истиной, всё «осостязательствова-
но» и цель, и принципы процесса, и правовые институты, включая права личности, потому что состя-
зательность (а это только средство)  в состязательном процессе самодостаточна, она—самоцель; со-
стязанием сторон обвинения и защиты устанавливается победитель правового спора (конфликта) сто-
рон, что делает объективную истину как цель излишней. Для объективной истины необходим свой, 
новый, объективно- истинный уголовный процесс — более высокий тип процесса по сравнению с со-
стязательным(выигрышно-проигрышным) процессом. В статье формально-логической тавтологии (за-
прет противоречия) противопоставляется диалектическое противоречие — как подлинный научный 
подход, согласно которому диалектические противоположности взаимосвязаны системно. Например, 
цель со средствами, форма с содержанием. То есть, средства должны быть нацелены на цель, а не 
замыкаться на себя (средства для средств). Процессуальная форма должна быть существенно-содер-
жательной, а не самодостаточной формой (форма для формы). И права личности должны быть си-
стемно связаны с объективно-истинной целью, а не быть сами по себе, в отрыве от истины, как в со-
стязательном уголовном процессе.

Диалектика характерна для объективно-истинной модели уголовного процесса с ее объективной 
справедливостью для всех, в отличие от состязательного уголовного судопроизводства с его справед-
ливостью для сильнейшего, победителя состязания сторон и, для которого права личности лишь отно-
сительная, а не абсолютная ценность. 

Ключевые слова: диалектика (диалектическое противоречие), формально-логическая тавтоло-
гия  (запрет противоречия),   состязательный (выигрышно-проигрышный) УПК РФ, объективно-истин-
ная модель уголовного процесса, англо-американский тип процесса, континентальный уголовный про-
цесс, формально-юридическая (правовая, вероятная) истина, объективная (материальная) истина, 
права личности. 
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IS IT POSSIBLE FOR THE ADVERSARIAL-WINNING AND 
OBJECTIVELY-TRUE CONSTRUCTIONS OF THE CRIMINAL 
PROCESS TO COEXIST IN THE ADVERSARIAL CODE OF CRIMINAL 
PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The article concludes from the standpoint of materialistic dialectics that the desire to com-
bine together, within the framework of the adversarial Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, 
self-sufficient, winning competition with objective truth is theoretically and practically incorrect, because it is 
not dialectical. This also applies to attempts to merge the Anglo-American and continental types of criminal 
proceedings, to combine formal legal (legal, judicial, contractual, probable) truth with objective (material) true. 
These are all opposites, and erasing the differences between opposites from the standpoint of dialectics is 
unacceptable. But for the legislator in the adversarial criminal process (Code of Criminal Procedure of the 
Russian Federation), in general, it is typical to erase the dividing lines between such opposites as purpose and 
means, form and content, inevitability of responsibility and impunity, etc. The adversarial criminal process 
(Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) is distinguished by a tautology: “competition for com-
petition,” “means for means,” “forms for form,” and “individual rights for individual rights.” Everything is rela-
tive, since it all depends on the strength of the parties. Might makes right. In the adversarial Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation, with its formal - legal truth, everything is “tangible” and the purpose, and 
the principles of the process, and legal institutions, including individual rights, because adversarial (and this is 
only a means) in the adversarial process is self-sufficient, it is an end in itself; the competition of the parties to 
the prosecution and defense establishes the winner of the legal dispute (conflict) of the parties, which makes 
objective truth as a goal superfluous. An objective truth requires its own, new, objectively true criminal process 
- a higher type of process compared to an adversarial (winning-losing) process. The article of formal-logical 
tautology (prohibition of contradiction) contrasts dialectical contradiction - as a genuine scientific approach, 
according to which dialectical opposites are interconnected systemically. For example, a goal with means, a 
form with content. That is, funds should be aimed at the target, and not self-contained (funds for funds). The 
procedural form should be substantial, and not a self-sufficient form (form for form). And the rights of the in-
dividual should be systematically connected with the objective-true goal, and not be on their own, in isolation 
from the truth, as in an adversarial criminal process.

Dialectics is characteristic of the objective-true model of the criminal process with its objective justice 
for all, in contrast to the adversarial criminal proceedings with its justice for the strongest, winner of the com-
petition of the parties and for which the rights of the individual are only relative, not absolute value.

Key words: dialectic (dialectical contradiction), formal-logical tautology (prohibition of contradiction), 
adversarial (winning-losing) Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, objective-true model of 
criminal process, Anglo-American type of process, continental criminal process, formal-legal (legal, probable) 
truth, objective (material) truth, individual rights.
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Мы убеждённые сторонники материали-
стической диалектики как подлинно 

научной гносеологии (теория познания), методо-
логии и логики. В самом деле, если мир устроен 
диалектически, т.е.,  на основе единства и борьбы 
противоположностей, выступающих источником 
всякого движения, развития и жизненности, то 
соответственно, и  наше мышление, адекватно 
отражающее окружающий нас диалектически 
устроенный мир,  также должно носить диалекти-
ческий характер. В этом верный залог его дей-
ствительной научности. Диалектика - объектив-
ная, всеобщая, универсальная закономерность. 
И эту закономерность необходимо учитывать 
всегда и повсюду, включая и право и, в частно-
сти, уголовный процесс. Диалектически взаимос-
вязаны как противоположности: диалектическая 
философия с конкретными науками, добро и зло, 
правда и ложь, истина и заблуждение, белое и 
чёрные, действие и противодействие, форма и 
содержание, цель и средства, тайное и явное и т. 
д.. 

«Раздвоение единого и познание противо-
речивых частей его …есть с у т ь…диалекти-
ки»[1,т.29,с.316].

Мы строго разделяем состязательную и 
объективно-истинную модели уголовного про-
цесса как противоположные части единого 
целого, стирать различия между которыми недо-
пустимо, как нельзя стирать различия между 
субъектом и объектом, белым и чёрным, формой 
и содержанием, целью и средствами, презумп-
цией невиновности и презумпцией виновности. 

В этом закономерное проявление диалек-
тики.

«Действительно, если существует формаль-
ная логичность непосредственного факта, то зна-
чит, что есть нечто уже не только формальное, но 
и содержательное. И если есть субъективная 
логичность, то, следовательно, есть и объектив-
ная разумность. Нельзя мыслить субъекта без 
объекта, и нельзя мыслить формы без содержа-
ния, и нельзя мыслить субъективной логики, по 
Вл. Соловьеву, без объективно и творчески дей-
ствующего разума» [2, с. 138].

Важно диалектически осмыслить и про-
блемы уголовного процесса. 

Как известно, с момента принятия действу-
ющего УПК РФ Россия отказалась от континен-
тального типа уголовного процесса с  объектив-
ной истиной и переняла англосаксонский, 
англо-американский состязательный тип уголов-
ного судопроизводства, в котором состязатель-
ность самодостаточна, так как самим состяза-
нием сторон выявляется сильнейший — победи-
тель правового спора. Отсюда надобность в уста-
новлении объективной истины отпала, она стала 
излишней.

По сути, произошла подмена понятия. Вме-
сто достоверного, объективно-истинного рас-
крытия преступлений (борьба с преступностью)— 
выявление силы состязающихся сторон обвине-
ния и защиты. А кто сильнее — тот и прав, хотя 
позиция победителя может не соответствовать 
реальной действительности. По делу устанавли-
вается формально-юридическая истина (истина 
«победителя состязания сторон»).

В состязательном поединке сторон важно 
быть искуснее, сильнее, убедительнее своего 
процессуального противника; важно само искус-
ство судоговорения (эристика), вплоть до софи-
стических уловок в интересах выигрыша про-
цесса (дела) в свою пользу.

Интерес, цели сторон в состязательном 
процессе, как видится, существенно занижены - 
они узкопрагматичны, состязательно-выи-
грышны. Сам состязательный уголовный процесс 
ставит противоборствующие стороны в жёсткие 
соревновательные условия: кто не выигрывает - 
тот проигрывает. Третьего не дано. Состязатель-
ный (выигрышно-проигрышный) уголовный про-
цесс - это процесс, в котором всё осостязатель-
ствовано: и цель, и средства, и правовые инсти-
туты (обвинения, защиты, прав личности), 
поскольку всё поставлено в прямую зависимость 
от силы сторон. Такой процесс необходимо прин-
ципиально отличать от объективно-истинного 
процесса, в котором все объективно-истинно: и 
цель, и средства, и правовые институты, включая 
институт защиты прав личности, и, который, 
выступает прямой противоположностью состяза-
тельному процессу. Диалектика не допускает сти-
рания различий между названными моделями 
уголовного судопроизводства (иначе - сиденье 
между двух стульев).

Между тем, нередко эти процессуальные 
различия стираются. Так, например, А.В.Пиюк 
подчеркивает: «Все государственные образова-
ния - и те, в которых принят континентальный тип 
процесса, и страны с англо-американским 
построением уголовного судопроизводства, 
стремятся к одному и тому же - к устойчивости 
общественных отношений... Правомерен ли 
тезис, что борьба с преступностью в российском 
обществе после исключения соответствующей 
нормы из уголовно-процессуального закона 
перестала быть задачей российского общества (а 
также задачей уголовного процесса)? Нам пред-
ставляется, что нет, любое государство любого 
типа организации уголовного процесса априори 
решает множество задач, в том числе борется с 
преступностью, защищает права как обвиняе-
мых, так и лиц, потерпевших от преступлений и т. 
д.... Тезис о том, что состязательное правосудие 
априори не предполагает поиска истины также 
представляется ошибочным» [3, с.29,36-37].
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Той же примирительной позиции придержи-
ваются и авторы курса уголовного процесса, под-
готовленного МГУ, когда полагают, что «стоит 
критически относиться к утверждениям о суще-
ствовании противоречия между принципом 
состязательности сторон и началом всесторон-
ности, полноты и объективности исследования 
обстоятельств дела. В судебном разбирательстве 
принцип всесторонности, полноты объективно-
сти исследования обстоятельств дела реализу-
ется не вопреки, а благодаря состязательному 
построению данной стадии процесса, равнопра-
вию сторон и активной роли суда доказывании» 
[4, с. 300].

Кстати, не только судебная стадия, но и 
весь уголовный процесс РФ, как представляется, 
построен состязательно, на что указывает сам 
законодатель. Согласно ч.1 ст.15 УПК РФ: Уголов-
ное судопроизводство осуществляется на основе 
состязательности сторон.

И.Б.Михайловская допускает сосущество-
вание двух истин — объективной (материальной) 
и формально-юридической в рамках состяза-
тельного уголовного процесса (УПК РФ). По её 
мнению: «Действие презумпции невиновности 
предполагает, что процесс доказывания, как и 
производство по делу в целом, возникает тогда, 
когда эта презумпция оспаривается, т.е. доказы-
вается противоположное утверждение. Но и при-
менительно к обвинительному приговору, опро-
вергающему презумпцию невиновности, следует, 
на наш взгляд, признать сосуществование истины 
объективной (материальной), т.е. соответствия 
выводов суда фактам, имевшим место в действи-
тельности, и истины юридической (формальной),  
т.е. соответствия выводов суда сведениям, обле-
ченным в надлежащую процессуальную фор-
му»[5,с.20].

В вышеприведённых позициях процессуа-
листов просматривается на наш взгляд не диа-
лектика, а эклектизм, «И то, и  другое», «с одной 
стороны, с другой стороны», поскольку они стре-
мятся соединить вместе  и англо-американский и  
континентальный типы уголовного судопроизвод-
ства; соединить вместе  самодостаточную состя-
зательность с объективной истиной; соединить 
самоценную состязательность с  всесторонно-
стью, полнотой и объективностью исследования 
обстоятельств дела; соединить формально-юри-
дическую истину с объективной истиной, несмо-
тря на то, что названные истины относятся к кар-
динально разным видам уголовного процесса, 
соответственно - состязательному и объектив-
но-истинному. Это разные процессуальные кон-
цепции. Нельзя всё мешать в одну кучу. Ведь, 
вещь вещи рознь. 

Если в состязательном уголовном процессе 
(УПК РФ) состязательность (а состязательность 
сторон - это принцип (ст. 15 УПК РФ), т. е. сред-
ство) становится самоцелью всего судопроизвод-
ства, тем самым цель в таком процессе слива-
ется, отождествляется со средствами (что недиа-
лектично), то в модели объективно-истинного 
процесса (который в настоящее время остается 
невостребованным) цель и  средства находятся 
твёрдо на своих местах, т. е. строго отделены 
друг от друга, и состязательность как средство 
вместе с другими процессуальными принципами 
в таком процессе направлена на установление 
объективно- истинной цели.

Интерес представляет позиция 
Г.И.Загорского и В.В. Хатуаевой: «…Наличие и 
практическая реализация принципа состязатель-
ности не противоречит требованию всесторон-
него, полного и объективного исследования 
обстоятельств дела, которое является предпо-
сылкой установления объективной истины. Тот 
факт, что указанное положение не получило зако-
нодательного закрепления в виде отдельной 
нормы УПК РФ... не означает его полного исклю-
чения из процесса. Так, в ч.4 ст.152 УПК РФ гово-
рится об обеспечении полноты и объективности 
предварительного следствия, в ч.2 ст. 154 УПК 
РФ - о всесторонности и объективности предва-
рительного расследования и разрешения уголов-
ного дела, а в ч.6 ст. 340 УПК РФ - о нарушении 
принципа объективности и беспристрастности, 
что позволяет судить о том, что требованиями 
этих норм является достижение истины» [6, с. 
119-120]. 

Однако вышеприведённые ссылки на кон-
кретные статьи УПК РФ, содержащие объектив-
но-истинную составляющую, на наш взгляд, 
отнюдь не колеблют концептуальной сущности 
УПК РФ как процесса с состязательной конструк-
цией, в котором состязательность самодоста-
точна и поэтому отрицает объективную истину.

Дело в том, что « «чистых» явлений ни в при-
роде, ни в обществе нет и быть не может - об этом 
учат именно диалектика Маркса, показывающая 
нам, что само понятие чистоты есть некоторая 
однобокость человеческого познания, не охваты-
вающего предмет до конца во всей его сложно-
сти»[1, т.26,с.241].

Не бывает «чистых» явлений и в праве. В 
состязательном УПК РФ безусловно можно обна-
ружить примесь, элементы объективной истинно-
сти. Как, в свою очередь, и в объективно- истин-
ной модели уголовного процесса не может не 
быть элиментов, примеси формально-юридиче-
ская истинности. Однако данный факт, если под-
ходить диалектически, только оттеняет карди-
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нальное отличие, как двух противоположностей, 
состязательной и  объективно-истинной моделей 
уголовного судопроизводства. У каждой из них 
только своё предназначение и своя логика про-
цесса.

Естественно, для нас, объективно-истинная 
(исследовательская) модель процесса с её объек-
тивной справедливостью (справедливостью для 
всех) -это более высокий тип уголовного судо-
производства, в отличие от состязательного 
(выигрышно-проигрышного) процесса с его пра-
вом и справедливостью сильнейшего - победи-
теля состязания сторон.

Однако, как мы видим, современным реа-
лиям соответствует именно состязательный вид 
уголовного судопроизводства. Такой процесс, с 
нашей точки зрения, более выгоден состоятель-
ным, богатым слоям населения так как, позво-
ляет, если это потребуется, выиграть процесс 
(дело) в свою пользу с помощью маститых адво-
катов.

Государственная Дума Федерального 
собрания отклонила законопроект № 440058-6 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в связи с вве-
дением института установления объективной 
истины по уголовному делу» подготовленный 
Следственным комитетом Российской Федера-
ции».

И своя логика в этом есть. Действительно, 
самоценная состязательность в состязательном 
УПК РФ не стыкуется с объективной истиной. Для 
объективной истины требуется совсем иной - 
новый уголовный процесс - не состязательный, а 
объективно-истинный, в котором состязатель-
ность не самоцель (как состязательном про-
цессе), а необходимое средство достижения объ-
ективно- истинной цели. Средства не должны 
подменять собой цель. В противном случае такой 
уголовный процесс будет обесцеленным.

И при привлечении лица в качестве обвиня-
емого, следует строго различать «состязатель-
но-выигрышное» обвинение, т.е. обвинение 
исключительно для выигрыша дела у стороны 
защиты, и «объективно- истинное» обвинение, 
являющееся одновременно составной частью 
познания объективной истины по делу. Равным 
образом, следует четко различать «состязатель-
ную состязательность», т. е. состязательность, 
замкнутую на себя (состязательность как само-
цель) и «объективно-истинную» состязатель-
ность, то есть состязательность, направленную 
на установление объективной истины (состяза-
тельность как средство достижения единой цели 
- объективной истины). 

Либо состязательный уголовный процесс, 
либо объективно-истинный процесс. Середины 
быть не может. Третьего не дано.

В либеральном состязательном уголовном 
процессе (УПК РФ) отсутствует принцип неотвра-
тимости ответственности виновных, поскольку в 
состязательном процессе, в действительности 
виновный, с помощью опытных адвокатов, может 
выиграть процесс (дело) и остаться безнаказан-
ным (а безнаказанность побуждает к соверше-
нию новых преступлений) и, наоборот, в действи-
тельности невиновный, может проиграть право-
вой спор сторон и стать без вины виноватым.  
Все решает сила сторон.

Следовательно, судебно-следственные 
ошибки в состязательном уголовном процессе 
фактически неизбежны. И это ошибки «состяза-
тельно- выигрышного», «состязательно-прои-
грышного» толка.

Сама состязательная конструкция про-
цесса, при которой сторона обвинения борется 
со стороной защиты, исключительно за свою 
победу, предопределяет его необъективность. 
При такой процессуальной конструкции неизбе-
жен отход от объективности, неизбежна предвзя-
тость сторон в пользу выигрыша дела. Когда сам 
законодатель, следуя логике состязательного 
построения процесса, требует от следователя, 
как стороны обвинения, осуществлять уголовное 
преследование в целях изобличения подозревае-
мого, обвиняемого в совершении преступления 
(п.55 ст.5УПК РФ) (а не  исследовать объективно 
вопрос о действительной виновности или невино-
вности подозреваемого, обвиняемого в соверше-
нии преступления).

Спрашивается, разве не побуждает такая 
законодательная установка к обвинительному 
уклону следователя в его процессуальной дея-
тельности?

Известный лозунг «Меньше государства в 
экономике и политике» был реализован в сфере 
деятельности органов уголовной юстиции. 

Искусственная либерализация уголов-
но-процессуального законодательства, вопло-
щённая в известной концепции самоограничения 
государства [7], резко ослабила позиции государ-
ства в области противодействия преступности. 

Государство в лице дознавателя, следова-
теля, прокурора в состязательном УПК РФ лишь 
сторона процесса - сторона обвинения, на рав-
ных противостоящая стороне защиты в борьбе за 
победу в правовом споре. Стало быть, в основе 
тогда не борьба с преступностью (достоверное, 
объективно-истинное раскрытие преступлений), 
а разрешение правового конфликта сторон - и 
все в пределах состязательности. Состязатель-
ной процедурой процесса выявляется сильней-
ший, победитель. И этого вполне достаточно, так 
как цель состязательности достигнута. А, ведь, 
сама состязательность - это только средство, 
процедура.
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В юридической литературе справедливо 
отмечено: «Представляется, что, насыщая отече-
ственный  уголовный процесс началами состяза-
тельности (в ее англо-американском, а отнюдь не 
в континентальном варианте) разработчики УПК 
РФ поставили процедуру выше поиска истины. 
Но, как бы ни относиться к оценке значения риту-
ала, обрядов, формы, всё же процедура не может 
стать самоцелью, иной подход в состоянии под-
менить цели средствами их достижения. Извест-
ная… фраза «главное не истина, а процесс ее 
поиска» неуместна в уголовном судопроизвод-
стве. Иначе оно не в состоянии будет выполнить 
поставленные перед ним задачи [8, с. 90].

И тем не менее, такая подмена цели состя-
зательными средствами в современном состяза-
тельном УПК РФ все же состоялась. Состяза-
тельность в нем самоцель. 

А.В.Пиюк в  своей монографии, затушевы-
вая различия между различными типами уголов-
ного судопроизводства, пишет: «При этом не 
важно, концептуализирована ли в правовой док-
трине того или иного государства идея истины, 
склонно ли законодательство данной правовой 
системы к компромиссу и т.д. Принципиально то, 
что в правовом государстве виновные должны 
нести наказание, а невиновные, напротив, не 
должны необоснованно подвергаться репрессии. 
Государство, в котором данная цель достигается, 
будет стабильным, устойчивым, способным к раз-
витию, государство же с несовершенной систе-
мой уголовного судопроизводства таковым не 
будет» [3, c. 27].

Такой постановкой вопроса, с нашей точки 
зрения, стирается всякое различие между объек-
тивно-истинным процессом и состязательным 
уголовным процессом. Хотя принципиально 
важно, какая именно правовая доктрина лежит в 
основе отличия виновного от невиновного. В 
одной модели уголовного процесса отличие вино-
вного от невиновного объективно-истинное, а в 
другой - состязательное (выигрышно-проигрыш-
ное). Это совершенно разные методологические 
доктрины, это совсем не одно и то же.

Примечательно, что в основе методологии 
состязательного уголовного процесса, лежит не 
диалектико-материалистическая теория отраже-
ния (адекватного, объективно верного отражения 
реальной действительности), ведущая к установ-
лению объективной истины, а «правила игры» в 
состязательном процессе (ст.15 УПК РФ), позво-
ляющие выявить силу противоборствующих сто-
рон, а не объективную истину.

По мнению В.М.Сырых: «Закреплённый УПК 
РФ принцип состязательности низводит положе-
ние суда до органа, который лишь формально 
оценивает представленные в ходе судебного 
следствия доказательства и не отвечает за поиск 

истины по делу. В результате создаются условия 
того, чтобы в суде господствовала не истина по 
делу, а умение государственного обвинителя и 
защитника преподнести суду добытые доказа-
тельства по делу [9,с.304].

Существует объективная реальность, 
неразрывно связанная с объективной истиной, 
но в юриспруденции нередко исходят из юриди-
ческой (правовой) реальности. Это разные реаль-
ности. Законодатель в состязательном уголовном 
процессе опирается на юридическую (правовую) 
реальность [10 с. 241], ведущую к установлению 
формально-юридической (правовой, судебной, 
вероятной, правдоподобной) истины. 

Характеризуя правовую (формально-юри-
дическую) истину Д.П. Туленков отмечает: 
«Содержание правовой истины в рамках уголов-
ного судопроизводства в большей степени сво-
дится к внутренней согласованности и логиче-
ской непротиворечивости системы утверждений 
при наличии содержательных вероятностных 
связей между ними (принцип когеренции), чем к 
соответствию полученного судом знания объек-
тивному положению дел предметного мира, в 
частности, исследуемым событиям, связанным с 
предъявленным лицу обвинением [11,с.10]. 

Отсюда, правовая (формально-юридиче-
ская) истина ориентирует лишь на вероятное, 
правдоподобное, а не на достоверное знания об 
обстоятельствах уголовного дела.

Состязательный уголовный процесс (УПК 
РФ) - это процесс приоритетности процессуаль-
ной формы, приоритетности установленный зако-
ном процедуры судопроизводства по сравнению 
с задачей установления фактических обстоя-
тельств дела» [5, с.8-9].

Выходит, что состязательная процессуаль-
ная форма в состязательном уголовном процессе 
(УПК РФ) важна, самоценна сама по себе. Такая 
форма как бы замкнута на себя и не имеет диа-
лектического перехода к фактическому содержа-
нию, т.е. процессуальная форма оторвана от фак-
тического содержания, сущности и являет собой 
самостоятельную ценность. Тогда, выходит 
«форма для формы», «состязательность в инте-
ресах самой состязательности», «средства для 
средства». В результате получаем тавтологию, 
свойственную формально-логическому закону 
тождества «А = A» (запрет противоречия). Однако 
подлинно научный подход не тавтологический 
(исключающий противоречия), а диалектический, 
выражаемый формулой диалектического проти-
воречия «А и не А».

При диалектическом системном подходе, 
следует исходить из единства двух, строго выра-
женных противоположностей. Так, процесс 
познания и в уголовном процессе протекает диа-
лектически, т. е. движением от одной противопо-
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ложности к другой: от незнания к знанию, от 
вероятности к достоверности, от формы к сущно-
сти, от следствия к причине, от средств к цели, от 
субъективного к объективному. 

Но в том-то и дело, что тавтологический 
подход, который идеализируется в состязатель-
ном уголовном процессе, фактически игнорирует 
диалектику. При тавтологии неизбежно разруша-
ется диалектическое системное единство проти-
воположностей и за основу берётся лишь одна 
половинка противоположностей. Например, 
только форма, без сущности. Значит вместо объ-
ективной необходимой диалектической формулы: 
«Форма существенна. Сущность формирована», 
состязательный уголовный процесс делает 
форму самоценной формой, независимой от сущ-
ности. Хотя подходя диалектически, форма не 
должна быть самодостаточной, но всегда суще-
ственной. Точно так же и средства без цели, т.е. 
без диалектического системного подхода, непол-
ноценны, они будут обесцелеными. Отсюда, фор-
мально-логический тавтологический закон тож-
дества (запрет противоречия) вовсе не равен 
диалектическому противоречию. Как и сам состя-
зательный уголовный процесс не равен объек-
тивно-истинному процессу. И разграничительные 
линии между названными моделями уголовного 
судопроизводства следует соблюдать всегда.

С нашей точки зрения, стирание различий 
между рассматриваемыми видами уголовного 
процесса неминуемо произойдёт и в случае вве-
дения института установления объективной 
истины в состязательную структуру действую-
щего УПК РФ (что и предлагал сделать След-
ственный комитет Российской Федерации). И тем 
самым, соединить вместе самодостаточную 
состязательность с объективной истиной. Что 
представляется несовместимым. Либо одно, либо 
другое. Либо уголовный процесс с чистой состя-
зательностью, либо новый - объективно-истин-
ный уголовный процесс. Середины нет. Объек-
тивная истина в составе самоценной состяза-
тельности не  в состоянии изменить состязатель-
ной сущности УПК РФ, в котором все 
«осостязательствовано». Неизбежно будет «осо-
стязательствована» и сама объективная истина. 
Она неминуемо трансформируется в «состяза-
тельно-выигрышную» (формально-юридическую) 
истину.

Мы исходим из диалектической системы 
«цель - средства» и относим в уголовном про-
цессе к цели - объективную истину (т. е. досто-
верное, объективно-истинное раскрытие престу-
плений - борьба с преступностью), а все осталь-
ное как-то: процессуальная форма, принципы 
уголовного судопроизводства, правовые инсти-
туты, включая и права личности, - это всё сред-
ства - средства достижения цели. При этом недо-

пустимо стирать различия между целью и сред-
ствами как системными диалектическими проти-
воположностями. Между тем, «Концепция 
судебной реформы в Российской Федерации», 
которая явилась предтечей для современного 
состязательного УПК РФ, утверждает: «Вопреки 
вульгарным идеям целью уголовной юстиции 
является не борьба с преступностью, а ... защита 
прав и законных интересов граждан, попавших в 
сферу юстиции (обвиняемых, потерпевших, граж-
данских истцов, гражданских ответчи-
ков)»[12,с.19].

Отсюда, борьба с преступностью (объек-
тивно-истинное раскрытие преступлений) проти-
вопоставляется судебной защите личности. Чего 
делать не следует, поскольку нельзя разрушать 
системно-целостное единство целей и средств. А 
это происходит, когда средства становятся 
целью, а цель - средствами. Различие между про-
тивоположностями ликвидируется. Это всё 
равно, что не отличать белое от чёрного, правду 
от лжи, презумпцию невиновности от презумпции 
виновности. Ведь, все должно быть на своих 
местах.

Как верно заметил видный криминолог В.В. 
Лунеев: «Реалистический научный подход осно-
ван на том, что контроль над преступностью 
является целью системы уголовной юстиции, о 
соблюдении прав личности - одним из самых 
важных средств его достижения. Защита прав 
личности - более широкая цель, осуществляемая 
не только в процессе уголовного судопроизвод-
ства, а во всех сферах деятельности» [13, с.175].

Объективная истина называет вещи прямо 
своими именами: в действительности виновного 
- виновным, а невиновного - невиновным и, тем 
самым, по-настоящему защищает личность в  
уголовном процессе.

Без объективно-истинной цели защита лич-
ности не может быть полноценной защитой. 

В состязательном уголовном процессе (УПК 
РФ) права личности оторваны от объективной 
истины. В результате складывается характерная 
для состязательного процесса тавтология (т. е. 
отказ от диалектики) «права личности для прав 
личности» и их состязательная (выигрышно-про-
игрышная) защита. Поэтому, для состязательного 
уголовного процесса права личности лишь отно-
сительная ценность (а не  абсолютная как в объ-
ективно-истинной модели уголовного процесса). 

С нашей точки зрения, состязательный 
(выигрышно-проигрышный)  уголовный процесс 
(УПК РФ), с его «чистой», т.е. самодостаточной 
состязательностью, отрицающей объективную 
истину, и с его релятивистским подходом в 
вопросе о защите прав личности, имеет истори-
чески преходящее значение и он все равно, так 
или иначе, уступит место исследовательскому 
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объективно-истинному уголовному процессу, 
неразрывно связанному с объективными законо-
мерностями материалистической  диалектики.
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Стремительное развитие информацион-
но-коммуникационных технологий при-

вело к формированию новой цифровой среды, 
которая стала не только пространством для 
общения, обмена информацией и самовыраже-

ния, но и ареной для совершения различного 
рода правонарушений. Интернет-коммуникация, 
в силу своей специфики (анонимность, трансгра-
ничность, доступность широкому кругу пользова-
телей), создает благоприятные условия для осу-
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ществления криминальной деятельности. В этой 
связи особую актуальность приобретает про-
блема выявления и исследования речевых сле-
дов, оставляемых в процессе криминогенной 
интернет-коммуникации, в рамках судебного 
речеведения.

Судебное речеведение, как область при-
кладной лингвистики, призвано решать задачи, 
связанные с анализом языка в юридически зна-
чимых ситуациях. Традиционно объектом лингви-
стической экспертизы являются устные и пись-
менные тексты. Однако в последние годы все 
чаще предметом исследования становятся элек-
тронные сообщения, комментарии в социальных 
сетях, посты в блогах, аудио- и видеозаписи, раз-
мещенные в сети Интернет, - то есть те формы 
коммуникации, которые можно обобщенно 
назвать цифровыми речевыми следами. 

Изучение речевых следов криминогенной 
интернет-коммуникации имеет важное значение 
для раскрытия и расследования преступлений, 
совершенных в цифровой среде. Анализ лингви-
стических особенностей таких следов позволяет 
установить факт совершения противоправного 
деяния, идентифицировать личность преступ-
ника, определить мотивы и цели его действий. В 
этой связи разработка теоретико-методологиче-
ских основ исследования речевых следов крими-
ногенной интернет-коммуникации в системе 
судебного речеведения, а также вопросов этики 
использования современных технологий в дан-
ной области, является одной из приоритетных 
задач современной лингвистики и юриспруден-
ции.

Речевые следы в цифровой среде представ-
ляют собой разнообразные формы фиксации 
коммуникации, каждая из которых обладает сво-
ими лингвистическими особенностями и возмож-
ностями для экспертного анализа. Текстовые 
речевые следы, такие как сообщения в мессен-
джерах, комментарии в социальных сетях, посты 
в блогах и электронные письма, являются наибо-
лее распространенными и изученными. Их ана-
лиз позволяет выявлять широкий спектр лингви-
стических маркеров, включая лексические, грам-
матические, стилистические и прагматические 
особенности. Аудио- и видеозаписи, напротив, 
предоставляют для анализа не только вербаль-
ную, но и невербальную информацию, включая 
интонационные характеристики речи, тембр 
голоса, паузы, а также визуальные компоненты 
(мимика, жесты в видеозаписях). Анализ аудио- и 
видеоследов требует применения специальных 
методов фонетической и видео- лингвистической 
экспертизы, позволяющих учитывать эти допол-
нительные параметры. Дальнейшее детальное 
изучение лингвистических характеристик раз-
личных типов цифровых речевых следов, вклю-

чая специфику их формирования, хранения и 
извлечения, является важным направлением для 
развития судебного речеведения.

Одной из ключевых характеристик крими-
ногенной интернет-коммуникации является ее 
целенаправленность. Она ориентирована на 
достижение конкретных противоправных целей, 
таких как разжигание ненависти или вражды, 
распространение экстремистских материалов, 
склонение к совершению противоправных дей-
ствий, мошенничество и др. [4, с. 126]. Целевая 
установка коммуникации находит свое отраже-
ние в выборе языковых средств, стилистических 
особенностях, речевых стратегиях и тактиках. 
Например, при распространении наркотических 
средств в сети, преступники часто используют 
специфический сленг, заменяя прямые наимено-
вания наркотиков кодовыми словами, понятными 
только посвященным. Так, в одном из дел, рас-
смотренных российскими судами, фигурировали 
такие обозначения, как «соль», «мука», «ско-
рость», «эйфория». Анализ подобных кодовых 
наименований, с учетом контекста их употребле-
ния, позволил экспертам-лингвистам установить 
факт незаконного оборота наркотических 
средств.

Язык криминогенной интернет-коммуника-
ции отличается рядом специфических черт. Пре-
жде всего, это использование особого жаргона, 
сленга, кодовых слов и выражений, которые слу-
жат средством конспирации и идентификации 
«своих» [2, с. 216]. Такой язык может быть непо-
нятен непосвященным, но для представителей 
определенной криминальной субкультуры он 
является важным средством коммуникации. При 
анализе подобных речевых следов лингви-
сту-эксперту необходимо обладать специаль-
ными знаниями в области социолингвистики, кри-
минологии, а также навыками работы с различ-
ными базами данных и словарями жаргонизмов. 
Например, в практике Европейского суда по пра-
вам человека (ЕСПЧ) встречаются дела, связан-
ные с использованием «тюремного» жаргона в 
онлайн-пространстве. Так, в деле «Khurshid 
Mustafa and Tarzibachi v. Sweden» (2017) ЕСПЧ 
рассматривал вопрос о правомерности ограни-
чения доступа к интернет-ресурсам, содержащим 
материалы, пропагандирующие насилие и исполь-
зующие тюремный жаргон.

Другой характерной чертой является 
использование манипулятивных техник, направ-
ленных на оказание психологического воздей-
ствия на адресата. Это могут быть приемы 
убеждения, внушения, запугивания, шантажа, 
подстрекательства. Лингвистический анализ в 
данном случае предполагает выявление речевых 
маркеров манипуляции, таких как императивные 
конструкции, оценочная лексика, модальные 
слова и частицы, риторические вопросы и др. [3, 
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с. 98]. Важную роль играет также анализ контек-
ста, в котором используются те или иные языко-
вые средства, поскольку именно контекст позво-
ляет определить истинное коммуникативное 
намерение автора. Например, в деле о кибербул-
линге в одной из российских школ, экспер-
ты-лингвисты анализировали сообщения, содер-
жащие угрозы и оскорбления, направленные в 
адрес потерпевшей. Анализ языковых средств, 
использованных в сообщениях, а также контек-
ста их публикации, позволяет установить факт 
психологического насилия и привлечь виновных 
к ответственности.

В контексте распространения экстремист-
ских материалов в интернете особое внимание 
уделяется анализу языка вражды. Лингвистиче-
ская экспертиза в данном случае направлена на 
выявление признаков разжигания ненависти или 
вражды по отношению к определенной социаль-
ной группе, унижения человеческого достоин-
ства, пропаганды насилия и дискриминации. Для 
этого используется комплексный подход, вклю-
чающий анализ лексико-семантических, грамма-
тических, стилистических и прагматических осо-
бенностей текста [6]. В международной практике 
примером может служить дело «Delfi AS v. Estonia» 
(2015), в котором ЕСПЧ рассматривал вопрос об 
ответственности интернет-портала за коммента-
рии пользователей, содержащие язык вражды. 
Суд признал, что портал несет ответственность 
за контент, размещенный пользователями, и обя-
зан принимать меры по удалению противоправ-
ных материалов.

Расширяя раздел о международном опыте, 
можно привести и другие примеры. В Германии в 
2017 году был принят закон NetzDG, обязываю-
щий социальные сети удалять контент, содержа-
щий язык вражды, в течение 24 часов после полу-
чения жалобы. В Великобритании действует 
закон о вредоносных сообщениях (Malicious 
Communications Act 1988), который предусматри-
вает ответственность за отправку сообщений, 
содержащих угрозы, оскорбления или ложную 
информацию. В США ряд штатов приняли законы, 
направленные на борьбу с кибербуллингом и 
онлайн-домогательствами. Например, в Кали-
форнии действует закон, позволяющий жертвам 
кибербуллинга требовать удаления оскорбитель-
ного контента и возмещения ущерба. В Канаде 
уголовный кодекс предусматривает ответствен-
ность за разжигание ненависти и пропаганду 
геноцида, в том числе в онлайн-пространстве.

В России также имеется обширная практика 
рассмотрения дел, связанных с распростране-
нием экстремистских материалов в интернете. 
Так, в одном из дел, рассмотренных Верховным 
Судом РФ, предметом лингвистической экспер-
тизы стали публикации в социальной сети «ВКон-
такте», содержащие призывы к насилию по отно-

шению к представителям определенной нацио-
нальности. Экспертиза выявила наличие в тек-
стах признаков возбуждения ненависти и вражды, 
что послужило основанием для привлечения 
автора публикаций к уголовной ответственности.

В случаях, связанных с интернет-мошенни-
чеством, лингвистическая экспертиза может 
быть направлена на установление факта введе-
ния в заблуждение, обмана, злоупотребления 
доверием. Здесь важно выявить речевые при-
знаки недобросовестной коммуникации, такие 
как использование недостоверной информации, 
обещаний, гарантий, не соответствующих дей-
ствительности, умалчивание о существенных 
фактах, манипулирование эмоциями адресата [7, 
с. 305]. В данном контексте значима роль лингви-
стического анализа в установлении авторства 
анонимных сообщений, что является ключевым 
аспектом при расследовании преступлений. 
Автороведческая экспертиза, основанная на 
сравнительном анализе идиостиля, позволяет с 
высокой степенью вероятности определить, при-
надлежат ли два или более текста одному и тому 
же автору [1, с. 134]. При этом учитываются такие 
параметры, как особенности лексического 
состава, грамматического строя, синтаксических 
конструкций, пунктуационного оформления, 
характерные ошибки и опечатки. Интересным 
примером из международной практики является 
дело «Operation Phish Phry» (2009), в рамках кото-
рого ФБР расследовало деятельность междуна-
родной группы кибермошенников, занимавшихся 
фишингом. Лингвистический анализ электронных 
писем, рассылаемых преступниками, позволил 
установить их авторство и выявить связь между 
различными участниками группы.

Специфика интернет-коммуникации, выра-
жающаяся в использовании смайлов, эмодзи, 
сокращений, интернет-сленга, а также намерен-
ном искажении орфографии и пунктуации, соз-
дает дополнительные трудности для лингвистиче-
ского анализа. Тем не менее, эти особенности 
также могут выступать в качестве идентификаци-
онных признаков, позволяющих установить 
авторство текста или сообщения [5, с. 52]. Напри-
мер, в одном из дел, рассмотренных российскими 
судами, эксперты-лингвисты анализировали 
переписку в мессенджере, в которой обсужда-
лась подготовка к совершению террористиче-
ского акта. Характерные особенности интер-
нет-сленга, а также индивидуальные речевые 
особенности участников переписки, позволили 
идентифицировать их личности и доказать их 
причастность к преступлению.

Методы и подходы, применяемые в рамках 
судебной лингвистической экспертизы для ана-
лиза цифровых речевых следов, постоянно 
совершенствуются. В последние годы активно 
разрабатываются автоматизированные методы 
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анализа текста, основанные на использовании 
технологий искусственного интеллекта и машин-
ного обучения. Такие методы позволяют обраба-
тывать большие объемы данных, выявлять скры-
тые закономерности, проводить количественный 
анализ языковых особенностей. Например, в 
США и странах Европы активно используются 
программы для автоматического обнаружения 
языка вражды в социальных сетях. Эти про-
граммы основаны на алгоритмах машинного обу-
чения, которые обучаются на больших массивах 
данных, содержащих примеры языка вражды. 
Среди конкретных инструментов и технологий, 
используемых для автоматизации лингвистиче-
ского анализа, можно отметить библиотеки обра-
ботки естественного языка (NLP) такие как NLTK, 
spaCy, pymorphy2 для русского языка, а также 
специализированные программные комплексы, 
разработанные для задач автоматического выяв-
ления деструктивного контента, например, 
системы мониторинга социальных сетей и ана-
лиза тональности текста. Эти инструменты позво-
ляют автоматизировать такие этапы анализа, как 
лексическая и грамматическая разметка, выде-
ление ключевых слов и тем, классификация тек-
стов по эмоциональной окраске и тематике.

Однако, несмотря на развитие автоматизи-
рованных методов, роль эксперта-лингвиста 
остается ключевой. Важно понимать, что автома-
тизированные методы, при всей их эффективно-
сти в обработке больших данных, имеют свои 
ограничения. Они могут быть менее эффективны 
при анализе сложных контекстов, иронии, сар-
казма, образных выражений, а также при работе 
с нестандартным языком, включая намеренные 
искажения, сленг, новые формы интернет-комму-
никации. Существуют также риски, связанные с 
ошибками в работе алгоритмов, смещением 
выборки данных, на которых обучались нейрон-
ные сети, а также с потенциальной предвзято-
стью алгоритмов. Именно лингвист, обладая 
специальными знаниями, способен интерпрети-
ровать результаты автоматизированного ана-
лиза, делать выводы о коммуникативном намере-
нии автора, устанавливать наличие или отсут-
ствие признаков противоправного деяния в тек-
сте. В своей работе эксперт опирается на 
комплексный анализ лингвистических и экстра-
лингвистических факторов, учитывает контекст 
коммуникации, особенности коммуникативной 
ситуации, личность автора и адресата. 

Дальнейшие исследования в этой области, с 
учетом международного опыта и реальных кей-
сов из судебной практики, будут способствовать 
совершенствованию теоретико-методологиче-
ской базы судебного речеведения, повышению 
качества лингвистических экспертиз, а значит, и 
эффективности борьбы с киберпреступностью.
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Научные исследования цифровизации 
правосудия в США сосредоточены на 

нескольких ключевых аспектах: а) эффектив-
ность (исследования показывают, что цифровиза-
ция значительно повышает эффективность 

судебных процессов, сокращая время рассмо-
трения дел и снижая затраты; б) доступность 
(цифровые технологии делают правосудие более 
доступным для граждан, особенно - в удаленных 
регионах); в) прозрачность (очевидно, что элек-
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тронные системы документооборота и 
онлайн-платформы повышают прозрачность 
судебных процессов). Однако существуют и 
риски, связанные с цифровизацией, такие как 
проблемы защиты данных, неравенство в доступе 
к технологиям и возможное снижение качества 
правосудия из-за чрезмерной автоматизации. 
Цифровизация в правосудии охватывает широ-
кий спектр технологий, которые включают в себя 
электронные filing systems (системы электронной 
подачи документов), видеоконференции для про-
ведения слушаний, автоматизированные системы 
управления делами и использование искусствен-
ного интеллекта (ИИ) для анализа правовых дан-
ных. Эти технологии направлены на ускорение 
процессов, снижение затрат и повышение 
доступности правосудия для граждан. 

Системы CM/ECF (Case Management/
Electronic Case Files) и PACER (Public Access to 
Court Electronic Records) являются ключевыми 
элементами цифровизации федеральной судеб-
ной системы США, обеспечивая электронное 
управление судебными делами и предоставляя 
публичный доступ к судебным документам [3]. 
Кроме того, данные системы играют важную роль 
в повышении прозрачности, эффективности и 
доступности правосудия. Рассмотрим их более 
подробно.

CM/ECF представляет собой систему, раз-
работанную для управления судебными делами в 
электронном формате. Она используется феде-
ральными судами США, включая районные суды, 
апелляционные суды и суды по делам о банкрот-
стве. Основные функции системы включают сле-
дующие элементы: 1) электронная подача доку-
ментов (адвокаты, стороны по делу и другие 
участники процесса могут подавать документы в 
суд через интернет, что устраняет практически 
полностью бумажный документооборот), 2) 
управление делами (система позволяет судьям и 
сотрудникам суда управлять делами, назначать 
слушания, отслеживать сроки и хранить все доку-
менты в электронном виде), 3) уведомления (CM/
ECF автоматически отправляет уведомления 
участникам процесса о новых документах, реше-
ниях суда и других важных событиях).

Преимуществами CM/ECF являются: а) эко-
номия времени и ресурсов (электронная подача 
документов сокращает время на обработку и 
доставку), б) удобство (участники процесса могут 
подавать документы и получать доступ к инфор-
мации в любое время из любой точки мира), в) 
снижение ошибок (автоматизация процессов 
уменьшает вероятность ошибок, связанных с 
ручным вводом данных). Например, в окружном 
суде Северного округа Калифорнии CM/ECF 

используется для управления тысячами дел еже-
годно. Система позволяет судьям и адвокатам 
быстро получать доступ к документам, что значи-
тельно ускоряет процесс рассмотрения дел.

PACER — это система, которая предостав-
ляет публичный доступ к электронным записям 
федеральных судов. Она позволяет любому чело-
веку, включая юристов, журналистов, исследова-
телей и обычных граждан, просматривать и ска-
чивать судебные документы. Основные функции 
PACER включают: а) поиск дел (пользователи 
могут искать дела по номеру, имени стороны или 
ключевым словам), б) доступ к документам 
(PACER предоставляет доступ к различным доку-
ментам, включая иски, решения суда, протоколы 
слушаний и другие материалы), в) уведомления 
(пользователи могут подписаться на уведомления 
о новых документах по интересующим их делам). 
Множество параметров сведений, установленных 
в системе PACER по каждому суду, передается 
каждый вечер в U.S. Party/Case Index (Указатель 
сторон/дел) находящийся в сервисном центре 
PACER в Сан Антонио, Техас.1

Преимуществами PACER являются: во-пер-
вых, прозрачность системы (PACER делает судеб-
ные процессы более прозрачными, позволяя 
общественности следить за ходом дел), во-вто-
рых, доступность (система предоставляет доступ 
к информации 24/7, что особенно полезно для 
исследователей и журналистов), в-третьих, архи-
вирование (PACER служит архивом судебных 
документов, что облегчает доступ к историче-
ским данным). Например, журналисты часто 
используют PACER для получения информации о 
громких судебных процессах. В 2020 году PACER 
сыграл ключевую роль в освещении дел, связан-
ных с выборами и пандемией COVID-19, предо-
ставляя доступ к важным документам. 

Важно также отметить, что CM/ECF и PACER 
тесно связаны между собой. Документы, подан-
ные через CM/ECF, автоматически становятся 
доступными в PACER (за исключением случаев, 
когда документы засекречены). Это обеспечи-
вает непрерывный поток информации между 
судами и общественностью. Несмотря на свои 
преимущества, обе системы имеют некоторые 
недостатки, к числу которых мы можем отнести, 
например: стоимость доступа к PACER (несмотря 
на то, что доступ к PACER платный (0.10 долларов 
за страницу), многие считают, что информация 
должна быть бесплатной и открытой для всех, так 
как она финансируется за счет налогов); техниче-
ские сложности использования (некоторые поль-
зователи жалуются на сложность интерфейса и 
ограниченные возможности поиска); конфиден-
циальность (существуют опасения по поводу 

1  https://www.ritvus.com/news/ehlektronnoe_
pravosudie_v_ssha_zarubezhnyj_opyt/2018-07-25-171 
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защиты личных данных, особенно в делах, свя-
занных с несовершеннолетними или жертвами 
преступлений).

CM/ECF и PACER являются важными 
инструментами цифровизации правосудия в 
США. Они обеспечивают эффективное управле-
ние делами и прозрачность судебных процессов. 
Однако для полной реализации их потенциала 
необходимо решить существующие проблемы, 
связанные с доступом, удобством использования 
и защитой данных.

Цифровизация судебных систем в США 
активно развивается, и каждый штат внедряет 
уникальные подходы к электронному управлению 
делами и цифровому правосудию. Примеры из 
разных штатов показывают, что внедрение циф-
ровых технологий может значительно повысить 
эффективность, доступность и прозрачность 
правосудия. Однако для успешной реализации 
этих инициатив необходимо учитывать потенци-
альные риски и обеспечивать равный доступ к 
технологиям для всех граждан. 

Лидером в области цифрового правосудия 
является Вашингтон, в котором с 2014 г. располо-
жено Агентство по цифровому правосудию в 
США (United States Digital Service), предоставля-
ющее консультационные услуги федеральным 
агентствам в области информационных техноло-
гий. В его задачи входило улучшение и упроще-
ние цифровых сервисов, а также федеральных 
сайтов. В 2025 г. USDS было переименовано и 
реорганизовано в United States DOGE Service,1 
которое включает в себя Департамент эффектив-
ности правительства. 2 В Вашингтоне использу-
ется система Washington Courts eFiling для элек-
тронной подачи документов и управления делами. 
Эта система позволяет адвокатам и сторонам 
дела подавать документы, отслеживать статус 
дел и получать уведомления в режиме онлайн. 
Вашингтон также внедрил систему Online Dispute 
Resolution (ODR) для урегулирования мелких 
гражданских споров. Эта программа особенно 
полезна для жителей удаленных регионов, где 
доступ к судам ограничен.

Например, в Калифорнии внедрена система 
электронной подачи документов (e-filing), которая 
позволяет адвокатам и сторонам дела подавать 

1  On January 20, 2025 Donald Trump issued an 
executive order reorganizing and renaming USDS as 
the United States DOGE Service, where DOGE stands for 
Department of Government Efficiency. Trump subsequently 
appointed billionaire and SpaceX owner Elon Musk to 
manage the new department. The executive order also 
established a temporary organization within the United 
States DOGE Service, called the U.S. DOGE Service 
Temporary Organization (USDSTO).

2  https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/2025/01/establishing-and-implementing-the-
presidents-department-of-government-efficiency/ 

документы в суд через интернет.3 Это значи-
тельно сокращает время и затраты, связанные с 
бумажным документооборотом. Исследование, 
проведенное в 2020 году, показало, что использо-
вание e-filing в Калифорнии сократило время 
обработки документов на 30% и уменьшило коли-
чество ошибок, связанных с ручным вводом дан-
ных.4 Кроме того, в Калифорнии разработано 
приложение ACLU Mobile Justice, в котором на 
смартфонах можно смотреть прямую трансля-
цию видео различных государственных отделе-
ний Американского союза защиты гражданских 
свобод, что важно для обеспечения мгновенной 
безопасной видеозаписи и передачи взаимодей-
ствий с сотрудниками правоохранительных орга-
нов и предполагаемых злоупотреблений. Прило-
жение позволяет пользователям записывать про-
исшествия и отправлять копию видео сотрудни-
кам ACLU в течение нескольких секунд. 
Полученные видеозаписи проверяются на пред-
мет преступной деятельности.

В штате Нью-Йорк внедрена система элек-
тронного управления делами (eCourts),5 которая 
включает электронную подачу документов 
(e-filing) и автоматизированное распределение 
дел. Эта система используется как в граждан-
ских, так и в уголовных делах. Например, в Вер-
ховном суде Нью-Йорка e-filing обязателен для 
всех адвокатов с 2018 года. Нью-Йорк также вне-
дрил систему электронных уведомлений 
(eNotifications), которая автоматически информи-
рует участников процесса о новых документах и 
датах слушаний. Это снижает нагрузку на судеб-
ных клерков и повышает эффективность комму-
никации. В штате Нью-Йорк активно использу-
ются видеоконференции для проведения слуша-
ний, особенно в уголовных делах. Это стало осо-
бенно актуальным во время пандемии COVID-19, 
когда суды были вынуждены перейти на удален-
ный формат работы. Исследование, проведенное 
Университетом Нью-Йорка, показало, что видео-
конференции не только сокращают время рас-
смотрения дел, но и повышают доступность пра-
восудия для удаленных регионов.

Штат Флорида использует систему 
 ePortal6 для электронной подачи документов и 

3  https://sf.courts.ca.gov/online-services/e-filing 
4  https://www.cacd.uscourts.gov/e-filing 
5  https://e-courts.org/agenda/ 
6  The ePortal is a web site that provides eFiling and 

eRecording capability to users with a single statewide 
login. Users may utilize the ePortal web interface to submit 
documents to Clerks and Recorders. The ePortal also 
supports automated interfaces with other submitter 
systems. The ePortal supports transmissions to/from the 
local case/recording systems using national XML 
standards. The ePortal also provides electronic notifications 
and service on behalf of filers.
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управления делами.1 Эта система интегрирована 
с судами всех уровней, включая окружные и 
апелляционные суды. Штат Флорида внедрил 
онлайн-платформы для урегулирования споров 
(ODR — Online Dispute Resolution), которые позво-
ляют сторонам разрешать конфликты без необ-
ходимости личного присутствия в суде. Это осо-
бенно полезно для мелких гражданских дел, 
таких как споры между арендодателями и арен-
даторами. Например, платформа Florida Courts 
E-Filing Portal позволяет сторонам разрешать 
споры без необходимости личного присутствия в 
суде. Это особенно полезно для мелких граждан-
ских дел, таких как споры между арендодателями 
и арендаторами.

Штат Техас использует систему 
eFileTexas для электронной подачи документов. 
Эта система интегрирована с судами всех уров-
ней и позволяет адвокатам и сторонам дела пода-
вать документы в режиме онлайн. Техас активно 
внедряет искусственный интеллект (ИИ) для ана-
лиза судебных решений и прогнозирования исхо-
дов дел. Например, система Case Cruncher исполь-
зует алгоритмы машинного обучения для анализа 
больших объемов данных и предоставления 
рекомендаций судьям и адвокатам. В Техасе раз-
работана система на основе искусственного 
интеллекта, которая анализирует судебные реше-
ния и помогает судьям и адвокатам находить пре-
цеденты. Эта система использует алгоритмы 
машинного обучения для обработки больших 
объемов данных. 

Штат Аризона использует систему 
AZTurboCourt для электронной подачи докумен-
тов и управления делами.2 Эта система позволяет 
участникам процесса подавать документы, опла-
чивать пошлины и получать уведомления в 
режиме онлайн.3 Аризона является одним из пер-
вых штатов, внедривших блокчейн для обеспече-
ния безопасности и прозрачности судебных про-
цессов. Например, система Arizona Supreme Court 
Blockchain Initiative использует блокчейн для хра-
нения и проверки судебных документов. Аризона 
также внедрила систему цифровых удостовере-
ний, которая позволяет участникам процесса 
подтверждать свою личность в режиме онлайн. 
Это особенно полезно для удаленных слушаний и 
онлайн-урегулирования споров.

Штат Пенсильвания внедрил систему 
PACFile для электронной подачи документов в 

1  https://levyclerk.com/wp-content/uploads/
Florida-ePortal-and-eFiling-FAQs.pdf 

2  https://azcourthelp.org/azturbocourt 
3  The AZTurboCourt website includes links to the 

Arizona Judicial Branch’s online services, known as 
eServices.  One of the featured online services is 
electronic filing, commonly referred to as eFiling. The 
AZTurboCourt.gov eFiling service guides filers through the 
process of preparing case submissions by asking a series 
of questions in an interview-like fashion.  

апелляционные суды и eDocket для управления 
делами в судах общей юрисдикции [2]. Эти 
системы позволяют адвокатам и сторонам дела 
подавать документы, отслеживать статус дел и 
получать уведомления в режиме онлайн. Во 
время пандемии COVID-19 Пенсильвания активно 
использовала видеоконференции для проведе-
ния слушаний. Например, Верховный суд Пен-
сильвании провел более 500 удаленных слушаний 
в 2020 году, что позволило продолжить рассмо-
трение дел без задержек. Пенсильвания также 
внедрила программу Online Dispute Resolution 
(ODR) для урегулирования мелких гражданских 
споров. Эта программа особенно полезна для 
жителей удаленных регионов, где доступ к судам 
ограничен.

Штат Орегон использует систему Oregon 
eCourt для электронной подачи документов и 
управления делами.4 Эта система интегрирована 
с судами всех уровней и позволяет участникам 
процесса подавать документы, оплачивать 
пошлины и получать уведомления в режиме 
онлайн. Орегон внедрил систему Oregon Judicial 
Case Information (OJIN), которая предоставляет 
публичный доступ к судебным документам. Это 
повышает прозрачность судебных процессов и 
позволяет гражданам следить за ходом дел. Оре-
гон также активно использует технологии блок-
чейна для обеспечения безопасности и прозрач-
ности судебных документов. Например, система 
Oregon Blockchain Initiative использует блокчейн 
для хранения и проверки судебных решений [1].

Штат  Монтана использует систему eFiling 
для электронной подачи документов и управле-
ния делами. Эта система позволяет адвокатам и 
сторонам дела подавать документы и получать 
доступ к информации в режиме онлайн. Монтана 
активно использует видеоконференции для про-
ведения удаленных слушаний, особенно в уда-
ленных регионах, где доступ к судам ограничен. 
Монтана также внедрила программу Montana 
Legal Services, которая предоставляет бесплат-
ные юридические консультации через интернет. 
Это особенно полезно для жителей удаленных 
регионов, где доступ к юридической помощи 
ограничен.

Миннесота использует систему eFileMN для 
электронной подачи документов и управления 
делами.5 Эта система интегрирована с судами 
всех уровней и позволяет участникам процесса 
подавать документы, оплачивать пошлины и 
получать уведомления в режиме онлайн. Минне-
сота активно внедряет искусственный интеллект 
(ИИ) для анализа судебных решений и прогнози-
рования исходов дел. Например, система 
Minnesota Case Analyzer использует алгоритмы 

4  https://themagzine.co.uk/2024/09/03/oregon-
ecourts-modernization/ 

5  https://www.revenue.state.mn.us/free-
electronic-filing 
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машинного обучения для анализа больших объе-
мов данных и предоставления рекомендаций 
судьям и адвокатам. Миннесота также исполь-
зует автоматизированные системы для управле-
ния делами и назначения слушаний. Это снижает 
нагрузку на судебных клерков и повышает 
эффективность работы судов.

Штат Виргиния внедрил систему Virginia 
Judicial System eCourts для электронной подачи 
документов и управления делами. Эта система 
позволяет адвокатам и сторонам дела подавать 
документы, отслеживать статус дел и получать 
уведомления в режиме онлайн. Виргиния также 
внедрила программу Virginia Legal Aid Society, 
которая предоставляет бесплатные юридические 
консультации через интернет. Это особенно 
полезно для жителей удаленных регионов, где 
доступ к юридической помощи ограничен.

Штат  Джорджия использует систему 
Georgia Courts eFiling для электронной подачи 
документов и управления делами. С января 2019 
г. электронная подача стала обязательной для 
адвокатов в этом штате. Для людей без адвока-
тов она необязательна, они могут подать доку-
менты лично или по почте в офисе секретаря 
суда.1 Эта система интегрирована с судами всех 
уровней и позволяет участникам процесса пода-
вать документы, оплачивать пошлины и получать 
уведомления в режиме онлайн. Джорджия вне-
дрила систему Georgia Public Access to Court 
Electronic Records (PACER), которая предостав-
ляет публичный доступ к судебным документам. 
Это повышает прозрачность судебных процессов 
и позволяет гражданам следить за ходом дел. 
Джорджия также активно использует технологии 
блокчейна для обеспечения безопасности и про-
зрачности судебных документов. Например, 
система Georgia Blockchain Initiative использует 
блокчейн для хранения и проверки судебных 
решений.2

Штат Юта использует систему eFileUT для 
электронной подачи документов и управления 
делами. Эта система позволяет адвокатам и сто-
ронам дела подавать документы и получать 
доступ к информации в режиме онлайн. Юта 
также внедрила программу Utah Legal Services, 
которая предоставляет бесплатные юридические 
консультации через интернет. Это особенно 
полезно для жителей удаленных регионов, где 
доступ к юридической помощи ограничен [4]. 

Луизиана использует систему Louisiana 
eFiling для электронной подачи документов и 
управления делами. С ее помощью пользователи 
могут открывать судебные дела и подавать доку-
менты с одного сайта в несколько судов Луизи-
аны в любое время. Система Louisiana eFiling  

1  https://www.gabar.org/efiling.cfm 
2  https://www.utcourts.gov/en/legal-help/legal-

help/procedures/filing/efiling/district.html 

интегрирована с судами всех уровней и позво-
ляет участникам процесса подавать документы, 
оплачивать пошлины и получать уведомления в 
режиме онлайн. Луизиана активно внедряет 
искусственный интеллект (ИИ) для анализа судеб-
ных решений и прогнозирования исходов дел.3 
Например, система Louisiana Case Analyzer 
использует алгоритмы машинного обучения для 
анализа больших объемов данных и предостав-
ления рекомендаций судьям и адвокатам. Луизи-
ана также использует автоматизированные 
системы для управления делами и назначения 
слушаний. Это снижает нагрузку на судебных 
клерков и повышает эффективность работы 
судов.

Штат Невада использует систему Nevada 
eFile для электронной подачи документов и 
управления делами. Эта система позволяет 
участникам процесса подавать документы, опла-
чивать пошлины и получать уведомления в 
режиме онлайн. Невада является одним из пер-
вых штатов, внедривших блокчейн для обеспече-
ния безопасности и прозрачности судебных про-
цессов. Например, система Nevada Supreme 
Court Blockchain Initiative использует блокчейн 
для хранения и проверки судебных документов. 
Невада также внедрила систему цифровых удо-
стоверений, которая позволяет участникам про-
цесса подтверждать свою личность в режиме 
онлайн. Это особенно полезно для удаленных 
слушаний и онлайн-урегулирования споров. 
Также для электронной подачи документов в 
судах Невады можно использовать сторонние 
сервисы, например, InfoTrack. Они позволяют 
подавать и обслуживать документы в округах 
Кларк и Вашо.4

Штат Иллинойс использует систему 
eFileIL для электронной подачи документов и 
управления делами. Это централизованный элек-
тронный менеджер, который обязателен для 
подачи всех гражданских дел в Верховном, апел-
ляционном и окружном судах Иллинойса и может 
применяться для подачи уголовных, квазиуголов-
ных и дел несовершеннолетних. Система eFileIL 
интегрирована с судами всех уровней и позво-
ляет участникам процесса подавать документы, 
оплачивать пошлины и получать уведомления в 
режиме онлайн.5 Иллинойс активно использует 
технологии искусственного интеллекта и машин-
ного обучения для анализа судебных решений и 
прогнозирования исходов дел. Например, 
система Illinois Case Analyzer использует алго-
ритмы машинного обучения для анализа больших 
объемов данных и предоставления рекомендаций 
судьям и адвокатам. Иллинойс также внедрил 

3  https://efileus.com/eFileLA/ 
4  https://www.onelegal.com/blog/navigating-the-

new-era-of-efiling-in-nevada-with-one-legal/ 
5  https://efile.illinoiscourts.gov 
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программу Illinois Legal Aid Online, которая предо-
ставляет бесплатные юридические консультации 
через интернет. Это особенно полезно для жите-
лей удаленных регионов, где доступ к юридиче-
ской помощи ограничен.

Штат Вермонт использует систему Vermont 
Judiciary eFiling для электронной подачи докумен-
тов и управления делами. Эта система позволяет 
адвокатам и сторонам дела подавать документы 
и получать доступ к информации в режиме 
онлайн. Отметим, что штат Вермонт активно 
использует видеоконференции для проведения 
удаленных слушаний, особенно в удаленных 
регионах, где доступ к судам ограничен. Напри-
мер, в 2024 году более 70% слушаний в Вермонте 
проводились через видеоконференции.1 Вермонт 
также внедрил программу Vermont Legal Aid, 
которая предоставляет бесплатные юридические 
консультации через интернет. Это особенно 
полезно для жителей удаленных регионов, где 
доступ к юридической помощи ограничен.2

Штат Миссури использует систему Missouri 
eFiling для электронной подачи документов и 
управления делами. Эта система интегрирована с 
судами всех уровней и позволяет участникам 
процесса подавать документы, оплачивать 
пошлины и получать уведомления в режиме 
онлайн. Миссури активно внедряет искусствен-
ный интеллект (ИИ) для анализа судебных реше-
ний и прогнозирования исходов дел.3 Например, 
система Missouri Case Analyzer использует алго-
ритмы машинного обучения для анализа больших 
объемов данных и предоставления рекомендаций 
судьям и адвокатам. Штат Миссури также исполь-
зует автоматизированные системы для управле-
ния делами и назначения слушаний. Это снижает 
нагрузку на судебных клерков и повышает 
эффективность работы судов.

Штат Небраска использует систему 
Nebraska eFiling для электронной подачи доку-
ментов и управления делами. Эта система инте-
грирована с судами всех уровней и позволяет 
участникам процесса подавать документы, опла-
чивать пошлины и получать уведомления в 
режиме онлайн. Небраска активно использует 
технологии искусственного интеллекта и машин-
ного обучения для анализа судебных решений и 
прогнозирования исходов дел. Например, 
система Nebraska Case Analyzer использует алго-
ритмы машинного обучения для анализа больших 
объемов данных и предоставления рекомендаций 
судьям и адвокатам. Небраска также внедрила 
программу Nebraska Legal Aid Online, которая 
предоставляет бесплатные юридические кон-

1  https://vermontrepublic.org/new-court-e-filing-
system-in-vermont/ 

2 https://www.vermontjudiciary.org/about-ver-
mont-judiciary/electronic-access/electronic-filing 

3  https://capessokol.com/insights/out-with-the-
oldin-with-the-new-missouri-efiling-system/ 

сультации через интернет, что, на наш взгляд, 
особенно полезно для жителей удаленных регио-
нов, где доступ к юридической помощи ограни-
чен.4

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что цифровизация судебных систем в штатах 
Пенсильвания, Орегон, Монтана, Миннесота, 
Виргиния, Джорджия, Юта, Луизиана, Невада, 
Иллинойс, Вермонт, Миссури, Небраска и др. 
демонстрирует разнообразие подходов к элек-
тронному управлению делами и цифровому пра-
восудию. Каждый штат внедряет уникальные тех-
нологии, такие как видеоконференции, блокчейн, 
искусственный интеллект и автоматизация. Эти 
инновации повышают эффективность, прозрач-
ность и доступность правосудия, однако их вне-
дрение сопряжено с определенными вызовами, 
такими как технические проблемы, этические 
вопросы и высокая стоимость.
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ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ

Аннотация. Правоохранительная функция – это одна из важнейших функций административного 
права. Порядок привлечения лиц к административным мерам, ответственности, определение наказа-
ния регламентирует именно административное право. Убеждение и принуждение являются методами 
государственного управления, через которые реализуется правоохранительная функция. Сущность 
метода убеждения заключается в стимулировании должного поведения всех участников правовых от-
ношений. Привлечение к административной ответственности осуществляется в рамках метода при-
нуждения. Меры административного принуждения классифицируют следующим образом: админи-
стративно-предупредительные меры, меры административного пресечения, меры административной 
ответственности и меры административно-процессуального обеспечения. Основания и особенности 
применения мер административного пресечения рассматриваются в рамках данного теоретического 
исследования. Закрепление системы мер административного пресечения и порядка их применения не 
предусмотрено в рамках одного нормативно-правового акта, что является одним из вопросов, требу-
ющих решения. В сфере государственного управления многими законодательными актами регламен-
тирована пресекательная деятельность. Необходимо пересмотреть и провести систематизацию мер 
административного пресечения и способов их применения в рамках одного нормативно-правового 
акта. На практике наличие множества нормативно-правовых актов, в определенной степени регламен-
тирующих применение мер административного пресечения, создает множество трудностей. Кроме 
того, действующие нормативно-правое акты вводят в заблуждение субъекты, в отношении которых 
применяются меры административного пресечения. Существуют существенные расхождения в поряд-
ке применения мер административного пресечения. Данные обстоятельства обуславливают актуаль-
ность исследования основания и порядка применения мер административного пресечения. 

Ключевые слова: меры административного пресечения, правонарушения, органы исполнитель-
ной власти, меры технического характера, государственное управление, неправомерное поведение, 
общественные отношения, защита, личность. 
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Annotation. Law enforcement function is one of the most important functions of administrative law. The 
procedure for bringing persons to administrative measures, responsibility, determination of punishment is 
regulated by administrative law. Persuasion and coercion are methods of public administration through which 
the law enforcement function is implemented. The essence of the persuasion method is to stimulate the prop-
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er behavior of all participants in legal relations. Bringing to administrative responsibility is carried out within the 
framework of the coercion method. Administrative coercion measures are classified as follows: administrative 
preventive measures, administrative restraint measures, administrative liability measures and administra-
tive-procedural support measures. The grounds and features of the application of administrative restraint 
measures are considered within the framework of this theoretical study. The consolidation of the system of 
administrative restraint measures and the procedure for their application is not provided for within the frame-
work of a single regulatory legal act, which is one of the issues that require a solution. In the sphere of public 
administration, many legislative acts regulate suppressive activities. It is necessary to review and systematize 
administrative restraint measures and methods of their application within the framework of a single regulatory 
legal act. In practice, the existence of numerous legal acts that to a certain extent regulate the application of 
administrative restraining measures creates many difficulties. In addition, the current legal acts mislead the 
entities against whom administrative restraining measures are applied. There are significant discrepancies in 
the procedure for applying administrative restraining measures. These circumstances determine the relevance 
of studying the basis and procedure for applying administrative restraining measures.

Key words: administrative measures of restraint, offenses, executive authorities, technical measures, 
public administration, unlawful behavior, public relations, protection, personality.

Под мерами административного пресече-
ния понимаются средства и способы 

административно-правового характера, исполь-
зуемые соответствующими субъектами государ-
ственного управления в целях принудительного 
прекращения противоправных действий (дея-
тельности) граждан, должностных лиц, предприя-
тий, учреждений и организаций, нарушающих 
установленный порядок [4, с.95]. 

Основанием для применения мер админи-
стративного пресечения являются реальные пра-

вонарушения, которые представляют непосред-
ственную угрозу охраняемым общественным 
отношениям, причиняют им вред. В целях защиты 
их интересов требуется незамедлительное при-
нятие соответствующих мер органами исполни-
тельной власти и должностными лицами.

Цели применения мер административного 
пресечения прописаны в ст. 1.2 КоАП РФ, и при-
ведены в таблице 1 [2]:

Таблица 1. - Цели применения мер административного пресечения.

Защита

- личности;

- общественной нравственности;

- общественного порядка, безопасности, собственности;

- санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- установленного порядка осуществления государственной власти;

- законных экономических интересов физических и юридических лиц, обще-
ства и государства от административных правонарушений.

Охрана 

- прав и свобод человека;

- здоровья граждан;

- окружающей среды.

Предупреждение административных правонарушений

Реализация данных целей возможна 
посредством специфических для различных 
субъектов средств и способов, для принудитель-
ного прекращения противоправных действий 
различных категорий лиц, которые могут быть 
как рядовыми гражданами, так и должностными 
лицами, а также могут применяться для устране-

ния нарушающих установленные нормы в отно-
шении предприятий или организаций [3].

Меры административного пресечения при-
меняются в случаях, когда установленные право-
нарушения представляют реальную угрозу физи-
ческим и юридическим лицам, их взаимоотноше-
ниям, либо причиняют им вред. 
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Применяемые меры зависят от характера 
ситуации и вида нарушений. Достаточно подроб-
ную классификацию составил А.П. Коренев, 
который проранжировал меры пресечения по 
характеру, целям и объекту воздействия.

1. Меры, применяемые непосредственно к 
личности правонарушителя, представляют 
собой требование прекратить неправомер-
ное поведение, а также физическое воздей-
ствие на нарушителя, как правило, в случае 
неуправляемости и нежелании подчиниться 
требованиям правоохранителей, применя-
ется административное задержание и 
доставление в отделение полиции.

2. В случае незаконного возведения зданий 
или строений, а также при хранении ору-
жия, при отсутствии разрешительных доку-
ментов и подобных ситуациях применяются 
меры имущественного характера (снос само-
вольных строений, изъятие оружия и пр.);

3. Меры технического характера, как правило 
применяются в случаях если имеются нару-
шения техники безопасности на предприя-
тиях или транспорте, или неисправности 
средств пожарной безопасности в офисных 
зданиях. В таких случаях применяются 
такие меры как приостановление работы 
предприятий, различных ремонтных работ 
или запрет эксплуатации тех или иных 
средств до устранения имеющихся недо-
статков.

4. Меры санитарно-эпидемиологического 
характера применяются в случае необходи-
мости отстранить от работы лиц, заболев-
ших инфекционными болезнями, либо в слу-
чае нарушения санитарных норм на пред-
приятиях общественного питания или тор-
говли продовольственными товарами, в 
случаях их ненадлежащего хранения и т.п.

5. В случаях допущения нарушений в финан-
сово-экономической деятельности приме-
няются меры финансово-кредитного харак-
тера. Нередко это выражается в отзыве 
лицензии, запрете кредитной деятельности 
и т.п.
Порядок применения рассматриваемых мер 

представляет собой установленную законода-
тельно, последовательность действий, осущест-
вляемых правоохранительными органами в отно-
шении нарушителей. Обязательность соблюде-
ния очередности применения санкционных мер 
административного пресечения необходима для 
соблюдения прав и обязанностей всех участни-
ков общественных отношений [5, С.61]. 

В.Е. Зорькин выделяет меры пресечения в 
зависимости от непосредственного объекта и 
характера воздействия, и разделяет их на меры:

 – имущественного воздействия 
 – психологического воздействия;
 – медико-санитарного воздействия;
 – организационного воздействия. 

Как уже говорилось выше, меры админи-
стративного пресечения входят в группу мер при-
нуждения, порядок применения которых закре-
плен диспозицией правовой нормы, ее устанав-
ливающей, поэтому они реализуются в следую-
щем процедурном порядке.

 – документальная фиксация конкретной ситу-
ации;

 – рассмотрение уполномоченным должност-
ным лицом конкретного дела и принятие по 
нему решения;

 – исполнение принятого по делу решения.
Важно помнить, что меры административ-

ного пресечения могут применяться как во внесу-
дебном порядке, так и по решению суда. 

Судебное решение обязательно в таких слу-
чаях как административный арест, принудитель-
ная госпитализация в психоневрологическую 
клинику, лишение водительских прав и т.д. 

Также нельзя забывать о том, что меры пре-
сечения не ограничиваются регламентацией лишь 
КоАП РФ, но и другими нормативными актами [6], 
среди которых кодексы РФ, а также законы и 
федеральные законы.

Основания применения мер администра-
тивного пресечения:

 – охрана общественного порядка;
 – фактическое совершение правонарушения;
 – принудительное прекращение противоправ-

ных действий, нарушающих порядок;
 – неотложная помощь государства, посред-

ством пресечения действий, нарушающих 
правовые предписания;

 – устранение вредных последствий правона-
рушения;

 – восстановление нарушенных общественных 
отношений;

 – сбор доказательств и дифференцирован-
ное воздействие на личность правонаруши-
теля;

 – наступление предусмотренных федераль-
ным законодательством особых условий 
(эпидемий, стихийных бедствий, техноген-
ных аварий). Целью применения мер явля-
ется локализация чрезвычайных обстоя-
тельств и недопущение возникновения 
опасных последствий;

 – обеспечение правильно и своевременного 
рассмотрения дел и исполнения по ним 
постановлений.
ОВД могут задержать человека, если есть 

основания подозревать его в совершении пре-
ступления. Основаниями могут быть следующие 
ситуации:
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1) лицо застигнуто непосредственно в момент 
совершения преступления или сразу по его 
окончании; 

2) прямое указание на преступника потерпев-
шим или свидетелем;

3) присутствие на теле, лице, одежде явных 
следов преступления.

Условия применения мер административ-
ного пресечения. Отметим, что единого доку-
мента, регламентирующего данные обстоятель-
ства, нет. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 13 Федераль-
ного закона «О полиции» сотрудники полиции 
вправе «требовать от граждан и должностных 
лиц прекращения противоправных действий, а 
равно действий, препятствующих законной дея-
тельности государственных и муниципальных 
органов, депутатов законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, депу-
татов представительных органов муниципальных 
образований, членов избирательных комиссий, 
комиссий референдума, а также деятельности 
общественных объединений» [1]. 

П.А. Прошин описал порядок предъявления 
требования о прекращении противоправного 
деяния таким образом:

1) разъяснение субъекту нарушения противо-
правности действий, совершаемых им 
(называется конкретная норма права, нару-
шаемая субъектом);

2) предупреждение об ответственности (разъ-
ясняются последствия непрекращения дея-
ний);

3) требование прекратить правонарушение.
Таким образом, глобальная цель админи-

стративного пресечения заключается в обеспе-
чение необходимого уровня правопорядка, безо-
пасности личности, общества в целом и соответ-
ственно государства. 

Прекращение различных правонарушений, 
представляющих опасность для общества, явля-
ется общей целью применения мер администра-
тивного пресечения. В отношении конкретной 
меры административного пресечения и основа-
ния ее применения формируется конкретная 
цель. Возникают ситуации, в которых складыва-

ются сопутствующие цели. Важнейшим вопросом 
остается порядок определения эффективности 
применения мер административного пресечения. 
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В настоящее время, перед сотрудниками 
полиции ставятся задачи повышенной 

сложности, решение и выполнение которых при-
нимается в экстраординарных ситуациях, зача-
стую опасных для здоровья и жизни полицейских, 
в том числе при массовых и публичных меропри-
ятиях. В таких ситуациях необходимо принимать 
меры по обеспечению личной (собственной) и 
коллективной безопасности. Для этого необхо-
димо более тщательно подходить к процессу под-
готовки по несению службы в период проведения 
несогласованных с органами исполнительной 
власти публичных и массовых  мероприятий. 

Условно действия территориальных орга-
нов МВД России в период проведение несогласо-
ванных с органами исполнительной власти 
публичных и массовых мероприятий рекоменду-
ется разделить на три этапа: 

1. подготовительный;
2. основной;

3. заключительный этап.
Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 
Итак, подготовительный этап может вклю-

чать в себя:
 – во первых, мониторинг сети Интернет, соци-

альных сетей, блогосферы на предмет выяв-
ления призывов к проведению незаконных 
акций, а также выявление и задержание 
инициатора, осуществляющего призывы к 
сбору граждан, для его привлечения к 
ответственности за противоправные дей-
ствия с применением части 2 статьи 20.2 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) с дальнейшей  оценкой протестного 
потенциала с учётом посещаемости темати-
ческих каналов мессенджеров и интер-
нет-ресурсов;

 – во вторых, формирование органов управле-
ния силами и средствами, такие как опера-
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тивный штаб, группа управления нарядами, 
рабочая группа в территориальном органе 
МВД России, в зоне ответственности кото-
рого проводится массовое мероприятие, 
входящих в него функциональных групп, 
осуществляющих функции охраны обще-
ственного порядка, обеспечения безопас-
ности дорожного движения, противодей-
ствия экстремизму, документирования, 
связи и другие, в соответствии с требовани-
ями приказа МВД России от 4 октября 2019 
г. № 682дсп «Об утверждении Наставления 
об организации деятельности по обеспече-
нию безопасности граждан и обществен-
ного порядка при проведении публичных и 
массовых мероприятий» (далее – приказ 
МВД РФ № 682дсп) [1];

 – в третьих, это проведение рекогносцировки 
места проведения массового мероприятия 
совместно с организаторами. Затем, на 
основе полученных от организаторов све-
дений об особенностях территории прове-
дения  мероприятия, количеств площадок, 
численности персонала, планируемого 
количества участников и зрителей меропри-
ятия, должно определяется необходимое 
количество работников частных охранных 
организаций, задействованных на обеспе-
чение общественного порядка. Рассчитыва-
ется количество и местонахождение кон-
трольно-пропускных пунктов, технических 
средств досмотра, систем видеонаблюде-
ния, стоянок автотранспорта и решение 
иных вопросов по линии обеспечения пра-
вопорядка. Результаты рекогносцировки 
целесообразно оформлять также в виде 
картографического решения.

 – в четвертых, сотрудниками полиции, в каче-
стве меры профилактики дальнейшего про-
тивоправного поведения, в каждом случае 
задержания и привлечения к установленной 
законом ответственности, необходимо объ-
являть потенциальным участникам несогла-
сованных публичных акций официальное 
предостережение (предупреждения) о недо-
пустимости действий, создающих условия 
для совершения административных право-
нарушений. Привлекать при этом к данной 
работе лидеров диаспор, землячеств, рели-
гиозных деятелей, пользующихся авторите-
том у граждан;

 – в пятых, принимать меры в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» [2], организуя при этом взаи-
модействие с Роскомнадзором и органами 

прокуратуры Российской Федерации в 
целях оперативного ограничения доступа к 
ресурсам, содержащим призывы к несогла-
сованным публичным и массовым меропри-
ятиям.
Обязательным условием, на подготовитель-

ном этапе, должно выступать, формирование 
органов управления силами и средствами на 
месте проведения публичных протестных меро-
приятий и входящих в него групп, осуществляю-
щих функции по охране общественного порядка, 
противодействия экстремизму, документирова-
ния, связи в соответствии с требованиями при-
каза МВД РФ № 682дсп.

Для пресечения возможных массовых бес-
порядков, целесообразно заранее предусматри-
вать создание групп оцепления, патрулирования, 
охраны объектов, блокирования, разграждения, 
рассредоточения, изъятия, применения специ-
альных средств, документирования, эвакуации, 
безопасности дорожного движения, конвоирова-
ния, следственно-оперативной и других. 

С учетом ожидаемого большого числа 
участников, руководством территориального 
органа ОВД заранее должен планироваться 
резерв сотрудников для решения неожиданно 
поступающих задач, возникающих из-за измене-
ний в оперативной обстановке или увеличения 
числа выставленных нарядов. Расположение 
резерва должно определяется в местах, удален-
ность которых позволит незамедлительно ввести 
их в действие.

Численность резерва должна определяется 
в зависимости от наличия сил и средств, которые 
могут быть высвобождены для этих целей, как 
правило, не менее 10% от численности, создан-
ной группировки сил и средств.

Внутренняя служба МВД России заблаго-
временно обеспечивает стабильную и надежную 
радиосвязь между подразделениями и функцио-
нальными группами, задействованными на месте 
проведения массового мероприятия.

Исходя из количества участников меропри-
ятия, предусматривается соответствующее коли-
чество автотранспорта для доставления задер-
жанных лиц за различные правонарушения, а 
также места для их содержания.

Предусматривается привлечение достаточ-
ного количества сотрудников оперативных под-
разделений для осуществления прикрытия мест 
массового скопления граждан и обмена инфор-
мацией с группами изъятия правонарушителей. 

Своевременно, должны проводиться 
инструктивные занятия с личным составом по 
отработке тактических приемов несения службы 
в условиях осложнения обстановки и изучению 
нормативных актов, регламентирующих права и 
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обязанности полиции, меры ответственности 
организаторов и участников мероприятий за 
нарушение правопорядка. Таким образом, реали-
зуется функция планирования совместной дея-
тельности подразделений органов внутренних 
дел с подразделениями Росгвардии, определение 
порядка взаимодействия с подразделениями 
Федеральной Службы Безопасности России, 
Прокуратуры, Следственного комитета Россий-
ской Федерации. Заранее организуется взаимо-
действие с судами в целях обеспечения рассмо-
трения дел об административных правонаруше-
ниях в выходные (праздничные) дни при большом 
количестве привлекаемых к ответственности 
граждан.

Накануне массового мероприятия, сило-
выми структурами в обязательном порядке осу-
ществляется мониторинг сети Интернет, социаль-
ных сетей, блогосферы на предмет выявления 
призывов к проведению незаконных акций, про-
тивоправных деяний. В том числе на предмет 
выявление и задержание лиц, осуществляющих 
призывы к сбору граждан, выдвигающих экстре-
мистские призывы, для их привлечения к ответ-
ственности за противоправные действия, в том 
числе с применением части 2 статьи 20.2 КоАП 
РФ.

В качестве меры профилактики противо-
правного поведения целесообразно объявлять 
потенциальным участникам несогласованных 
публичных акций официальное предостережение 
(предупреждение) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения преступле-
ний, административных правонарушений, разре-
шение которых отнесено к компетенции полиции. 
При этом, к работе необходимо привлекать лиде-
ров диаспор, землячеств, религиозных деятелей, 
пользующиеся авторитетом у граждан.

На основном этапе, с целью обеспечения 
правопорядка в период проведения мероприятия 
осуществляется расстановка нарядов полиции и 
Росгвардии согласно план-расчетам, в том числе 
на контрольно-пропускных пунктах и территории 
проведения мероприятия.

Согласовав с подразделениями Росгвар-
дии, территорию мероприятия целесообразно 
обследовать кинологам со служебными соба-
ками, обученными для поиска взрывных устройств 
и взрывчатых веществ. Осуществляется осмотр 
территории проведения мероприятия, проверя-
ются места вероятного сокрытия предметов, 
запрещенных к свободному обороту на террито-
рии России, а также организуется пропускной 
режим граждан в целях недопущения проноса 
оружия, взрывчатых веществ и предметов, кото-
рые могут быть использованы в качестве оружия.

С началом массового нарушения обще-
ственного порядка в ходе проведения мероприя-

тия, постепенно перерастающего в массовую 
драку необходимо провести следующие меро-
приятия:

 – с помощью специальных технических 
средств звукоусиления участникам драки 
доводятся требования о прекращении неза-
конных действий, предоставляется право-
вая оценка их поступков и разъясняются 
юридические последствия этих действий;

 – имеющимися силами и средствами пресе-
каются противоправные действия, задер-
живаются и изолируются активные участ-
ники драки;

 – одновременно наращивается группировка 
сил и средств путем введения в действие 
резерва, определяются и выставляются 
наряды и функциональные группы;

 – обеспечивается детальное документирова-
ние действий зачинщиков и участников, (с 
применением фото-, видео-фиксации), фак-
тов нарушения общественного порядка при 
проведении мероприятия, в целях дальней-
шего привлечения в установленном порядке 
организаторов и участников к ответствен-
ности.
Таким образом, силы и средства, привле-

ченные для подавления массовой драки, в крат-
чайшие сроки создадут периметр вокруг зоны 
конфликта, чтобы предотвратить нарушения пра-
вопорядка участниками, доступ посторонних лиц 
и возможное вмешательство сообщников орга-
низаторов (подстрекателей) драки. Затем, пред-
принимаются шаги для рассеивания участников и 
задержания тех, кто нарушает общественный 
порядок. 

После чего, руководством территориаль-
ного органа МВД России, передается незамедли-
тельное представление в центр оперативного 
реагирования МВД России сведений, подпадаю-
щих под перечень информации, утвержденной 
приказом МВД России от 4 февраля 2021 г. № 55 
«О порядке представления оперативной инфор-
мации в центр оперативного реагирования ОУ 
МВД России» [3].

При всех этих действиях, руководящий 
состав ОВД на территориальном уровне, о факте 
массового нарушения правопорядка в период 
проведения массового или публичного меропри-
ятия докладывает вышестоящему руководству 
МВД России.

На заключительном этапе, должно происхо-
дить задержание лидеров и зачинщиков драки, 
правонарушителей и других лиц, участвующих в 
массовом нарушении общественного порядка, 
фиксация необходимого объема доказательств, 
для привлечения к ответственности за противо-
правные действия. 
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Задержанные правонарушители, в обяза-
тельном порядке доставляются в ОВД для даль-
нейшего разбирательства.

Для привлечения лиц к установленной зако-
ном ответственности за участие несогласован-
ных публичных и иных массовых мероприятиях, в 
том числе участия в массовой драке, сотрудни-
кам полиции необходимо использовать фото-ви-
деоматериалы для идентификации участников 
при оформления соответствующих процессуаль-
ных документов.

При наличии в действиях правонарушите-
лей признаков уголовно наказуемого деяния, 
участники указанных протестных акций могут 
быть привлечены за совершение преступлений, 
предусмотренных статьей 213 «Хулиганство», 
статьей 212 «Массовые беспорядки» Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного, важным усло-
вием является организация устойчивой и надеж-
ной радиосвязи между задействованными на 
месте проведения протестных мероприятий 
нарядами и функциональными группами.

По окончании мероприятий осуществляется 
отвод сил и средств, принимавших в них участие, 
после чего проводится проверка наличия личного 
состава, оружия и боеприпасов, средств индиви-
дуальной защиты и других технических средств.

Затем, руководителю территориального 
ОВД целесообразно провести совещание, на 
котором подвести итоги несения службы, дать 
оценку действиям задействованных сил и 
средств, указав при этом на недостатки и отметив 
положительные моменты. Так же, руководству 
следует не забывать, при пресечении несогласо-
ванных мероприятий о реализации функции пла-
нирования совместной деятельности подразде-
лений ОВД с подразделениями Росгвардии, и 
определение порядка взаимодействия с подраз-
делениями ФСБ, Прокуратуры, СК.

Особенность состоит в том, что формат 
проведения крупного массового мероприятия 
предполагает тесное взаимодействие территори-
ального органа МВД России с его организато-
рами, органами исполнительной власти субъекта 
РФ по вопросам организации обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности гостей и 
участников массового мероприятия.

Далее, в средствах массовой информации и 
новостных порталах в сети Интернет необходимо 
осветить нарушения, допущенные со стороны 
организаторов и участников массового меропри-
ятия, в целях информирования общественности о 
действиях ОВД, направленных на охрану обще-
ственного порядка, защиту законных прав и сво-
бод граждан, а также о реализованных судами 
мерах ответственности участников акции.

В случае если причины выхода граждан на 
несогласованные мероприятия лежат вне рамок 
деятельности правоохранительного блока, опе-
ративно должны информироваться руководители 
субъекта Российской Федерации и региональных 
органов исполнительной власти в целях привле-
чения соответствующих служб и ведомств, для 
организации разрешения проблемных вопросов 
в соответствии с установленной компетенцией и 
осуществления профилактической и разъясни-
тельной работы.

Если причиной протестной активности явля-
ются нарушения, связанные с совершением пре-
ступлений и иных противоправных действий со 
стороны мигрантов, сотрудниками полиции 
должна организовываться разъяснительная 
работа в отношении них и доведение информа-
ции об истинных причинах и мотивах, а также 
принимаемых мерах по пресечению нелегальной 
миграции.

Как показывает практика по обеспечению 
ООП и безопасности граждан при подготовке и 
проведении несогласованных публичных акций 
на территории субъектов Российской Федерации. 
В течение первых 15 минут со времени начала 
несогласованного публичного или массового 
мероприятия, собираются наиболее активные 
участники акции [4]. Организаторы в это время, 
как правило, наблюдают за действиями правоох-
ранительных органов со стороны. В случае 
непринятия мер сотрудниками полиции, к указан-
ной группе лиц, подходят организаторы, и коли-
чество участников возрастает сразу в несколько 
раз. В связи с этим, сотрудникам полиции необ-
ходимо не допускать сбора актива и незамедли-
тельно задерживать участников акции, не дав им 
самоорганизоваться для активного сопротивле-
ния сотрудникам. Наиболее эффективным явля-
ется изоляция либо рассеивание мелких групп на 
подходе к предполагаемому месту проведения 
незаконной акции.

Важно подчеркнуть, что необходимо 
создать условия для рассредоточения и рассеи-
вания толпы, а также для изъятия активных участ-
ников и организаторов несогласованных публич-
ных мероприятий. 

Впоследствии, во взаимодействии с орга-
нами исполнительной власти и органами мест-
ного самоуправления должен осуществляться 
сбор доказательств. А именно, подтверждающих 
факты негативного влияния несогласованного 
публичного мероприятия на жизнедеятельность в 
населенном пункте, причинение вреда физиче-
ским и юридическим лицам, а также факты нару-
шения гражданами, участвующими в массовых 
публичных мероприятиях, общественного 
порядка (зачастую с причинением ущерба госу-
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дарственному имуществу) и санитарных норм, в 
том числе путем получения показаний очевид- 
цев.

В целом, соблюдая все вышеуказанные 
рекомендации по действиям сотрудников поли-
ции в период проведения несогласованных 
публичных и иных массовых мероприятий. Также 
учитывая информацию, имеющуюся в территори-
альном органе МВД России, о возможном прове-
дении несанкционированной акции. Принятие 
превентивных мер к лицам, призывающим к ее 
проведению, будет важным шагом. Создание 
органов управления и функциональных групп в 
соответствии с требованиями Приказа МВД РФ 
№ 682дсп также поможет в этом. Все предложен-
ные меры позволят не допустить осложнение 
оперативной обстановки на территории обслужи-
вания субъекта РФ.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
ответственность за проведение несогласованных 
публичных и иных массовых мероприятий лежит 
на организаторах данных мероприятий. Сотруд-
никами полиции должны заранее осуществляться 
превентивные меры по недопущению организа-
ции и проведения несанкционированных меро-
приятий. До организаторов заблаговременно 
доводятся требования о принятии исчерпываю-
щих мер обеспечения безопасности данного 
мероприятия.  
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THE SPECIFICS OF THE IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE 
LEGISLATION BY POLICE PATROL OFFICERS IN RELATION  
TO CERTAIN CATEGORIES OF CITIZENS

Annotation. The article discusses the issues of the activities of police patrol officers in the implemen-
tation of administrative legislation in relation to certain categories of citizens. A brief analysis of the specifics 
of the identification and documentation of administrative offenses by the staff of the PSP in relation to minors, 
intoxicated persons, and foreign citizens is carried out. The emphasis is placed on the nature and tactics of 
the behavior of the staff of the PSP when working with certain categories of offenders.

Key words: administrative offense, minor, intoxication, foreign citizen, law and order, behavior, patrol 
and patrol service.

Роль сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции (далее – ППСП) в борьбе 

за соблюдение общественного порядка и обще-
ственную безопасность достаточно велика. Сте-
пень их подготовленности к несению службы в 
условиях постоянного контроля и оценки дея-
тельности со стороны членов российского обще-
ства  должна соответствовать современным тре-
бованиям и постоянно поддерживаться на надле-
жащем уровне. 

Надлежащее качество выполнения сотруд-
никами ППСП своих должностных обязанностей, 
поддержание правопорядка в общественных 
местах, как следствие влечет собой существен-
ный вклад в социальную стабильность. Такой 
результат, в том числе, достигается путем своев-
ременного выявления, пресечения и документи-
рования административных правонарушений 
сотрудниками ППСП, действия которых строго 
регламентированы целым рядом норматив-
но-правовых актов.

Необходимость обращения к какой-то опре-
деленной норме российского законодательства 
сотрудником ППСП при выполнении им служеб-
ных задач, зависит от многих критериев. В их 
число входит вид правонарушения и его харак-
тер, обстоятельства при которых оно соверша-
ется, а также личность правонарушителя. При 
этом в каждой из сложившихся ситуаций дей-
ствия сотрудника ППСП должны строго соответ-
ствовать требованиям принципа законности и 
быть регламентированы соответствующей нор-
мой российского права. 

Наиболее применяемыми нормативными 
правовыми актами, составляющими основу пра-
вового регулирования деятельности сотрудников 
ППСП при несении службы, являются Федераль-
ный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [1] 
(далее – ФЗ «О полиции») и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) [2]. Однако при работе с 
различными категориями граждан сотрудники 
патрульно-постовой службы должны учитывать 
специфику их правового статуса и особенности 
применения мер административного воздей-

ствия. Рассмотрим особенности работы с неко-
торыми категориями более детально.

Работа с несовершеннолетними правонару-
шителями регламентируется не только общими 
положениями КоАП РФ, но и специальными нор-
мами Федерального закона от 24.06.1999     № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних» [3]. В соответствии с требованиями ста-
тьи 25.3.КоАП РФ при выявлении правонаруше-
ния, совершенного несовершеннолетним, сотруд-
ник ППСП обязан незамедлительно уведомить 
родителей или законных представителей. Данное 
требование обусловлено необходимостью реали-
зации права последних на осуществление защиты  
законных интересов несовершеннолетних.  
Согласно статье 27.3 КоАП РФ, об администра-
тивном задержании несовершеннолетнего уве-
домление родителей или законных представите-
лей производится в обязательном порядке. В 
отдельных случаях законные представители и 
родители могут быть подвергнуты приводу.

Статья 25.11 КоАП РФ предусматривает 
обязательное участие прокурора в рассмотрении 
дел об административных правонарушениях, 
совершенных несовершеннолетними. При 
составлении протокола необходимо максимально 
подробно отражать условия жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, влияние на него старших 
по возрасту лиц, причины и условия, способство-
вавшие совершению правонарушения. С отдель-
ной внимательностью следует подходить к фак-
там совершения административных правонару-
шений несовершеннолетними в группе с лицами, 
достигшими восемнадцатилетнего возраста, 
выявлять факты вовлечения их в противоправ-
ные деяния и при наличии соответствующих при-
знаков состава административного правонару-
шения привлекать виновных к ответственности. 
Особый акцент делается на выяснение обстоя-
тельств, связанных с возможным отставанием в 
психическом развитии, не связанным с психиче-
ским расстройством, в силу которого несовер-
шеннолетний мог не осознавать противоправ-
ность своих деяний.
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При работе с лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения, сотрудники 
ППСП руководствуются положениями статей 
27.12 и 27.12.1 КоАП РФ. Факт опьянения должен 
быть подтвержден медицинским освидетельство-
ванием, порядок проведения которого установ-
лен Постановлением Правительства РФ от 21 
октября 2022 г. N 1882 [4]. Срок административ-
ного задержания лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, исчисляется с момента их вытрезвле-
ния согласно части 4 статьи 27.5 КоАП РФ.

При задержании лица в состоянии опьяне-
ния сотрудник ППСП обязан принять меры к ока-
занию медицинской помощи при наличии соот-
ветствующих показаний. Необходимо тщательно 
документировать внешние признаки опьянения, 
поведение задержанного, а также обстоятель-
ства, при которых было выявлено правонаруше-
ние. Особое внимание уделяется обеспечению 
личной безопасности при пресечении противо-
правных действий лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, поскольку данная категория правона-
рушителей может представлять определенную 
опасность как для сотрудников ППСП, так и для 
окружающих.

Свою специфику, обусловленную положе-
ниями Федерального закона от 25.07.2002 № 115-
ФЗ [5], имеет работа с иностранными гражда-
нами.

При выявлении правонарушения, совер-
шенного иностранным гражданином, сотрудник 
ППС обязан проверить законность его нахожде-
ния на территории РФ, наличие и действитель-
ность документов, подтверждающих право на 
пребывание (проживание) в РФ. 

В соответствии со статьей 32.10 КоАП РФ, 
при назначении административного наказания в 
виде административного выдворения сотрудники 
ППСП осуществляют препровождение иностран-
ных граждан в специальные учреждения. При 
составлении процессуальных документов в отно-
шении иностранных граждан необходимо обе-
спечить участие переводчика, если лицо не вла-
деет русским языком. Согласно статье 25.10 
КоАП РФ, переводчик назначается должностным 
лицом, в производстве которого находится дело 
об административном правонарушении.

При осуществлении своей профессиональ-
ной деятельности сотрудники ППСП являются 
одними из категорий работников органов вну-
тренних дел, чья деятельность в большей части 
сопряжена с непосредственным общением с 
гражданами, наделенными различными процес-
суальными статусами. В это число входят как с 
потерпевшие от правонарушений, так виновные в 
их совершении, а также иные участники прямо не 
заинтересованные в исходе дела об администра-
тивном правонарушении. Однако при работе со 

всеми категориями граждан сотрудники ППСП 
обязаны соблюдать принцип законности и обе-
спечивать соблюдение прав человека незави-
симо от его социального или правового статуса. 

Необходимо учитывать психологические 
особенности различных категорий граждан, про-
являть выдержку и такт, не допускать действий, 
унижающих человеческое достоинство. При осу-
ществлении служебной деятельности сотрудники 
патрульно-постовой службы руководствуются не 
только правовыми нормами, но и этическими 
принципами, закрепленными в Кодексе этики и 
служебного поведения сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации. Этические 
аспекты службы имеют особое значение, 
поскольку наряды ППСП находятся в постоянном 
контакте с гражданами и формируют обществен-
ное мнение о деятельности полиции в целом.

Вежливое и уважительное отношение к 
гражданам является обязательным требованием 
к сотруднику ППС. При обращении к гражданам 
необходимо использовать уважительную форму, 
представляться, четко и ясно излагать причину 
обращения. Недопустимы в общении грубость, 
высокомерие, пренебрежительный тон. Особое 
внимание уделяется культуре речи, исключению 
из лексикона жаргонных выражений и ненорма-
тивной лексики.

Соблюдение этических норм, уважительное 
отношение к гражданам, неукоснительное следо-
вание принципу законности являются обязатель-
ными условиями успешного выполнения служеб-
ных задач и формирования позитивного образа 
сотрудника полиции в обществе. Постоянное 
совершенствование профессионального мастер-
ства, изучение передового опыта, анализ и устра-
нение типичных ошибок позволяют поддержи-
вать надлежащий уровень готовности своевре-
менного и качественного решения служебных 
задач в области противостояния правонаруше-
ниям в общественных местах и местах наиболь-
шего скопления граждан.
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Преступность является одним из наибо-
лее сложных и многогранных социаль-

ных явлений, представляющих постоянную угрозу 
для безопасности общества и государства. Пони-
мание природы преступности, ее причин и меха-
низмов развития является необходимым усло-
вием для разработки эффективных стратегий 
противодействия [1]. На протяжении всей исто-
рии человечества формы и методы борьбы с пре-
ступностью претерпевали значительные измене-
ния, отражая эволюцию общественных ценно-
стей, развитие научного знания и накопленный 
практический опыт.

Анализ детерминант преступности позво-
ляет выявить комплекс факторов, способствую-
щих ее возникновению и развитию. К ним отно-
сятся экономические факторы (бедность, безра-
ботица, экономическое неравенство), социаль-
ные факторы (разрушение традиционных 

социальных институтов, маргинализация отдель-
ных групп населения, низкий уровень образова-
ния), политические факторы (коррупция, неэф-
фективность правоохранительной системы, 
политическая нестабильность), демографические 
факторы (высокий уровень урбанизации, мигра-
ционные процессы), а также психологические и 
биологические факторы, влияющие на индивиду-
альную предрасположенность к преступному 
поведению [2].

Например, исследования показывают, что 
уровень безработицы и экономического неравен-
ства коррелирует с уровнем насильственных 
преступлений. Так, в странах с высоким уровнем 
неравенства доходов, таким как Бразилия или 
ЮАР, уровень убийств значительно выше, чем в 
странах с более равномерным распределением 
доходов, таких как Дания или Япония (по данным 
Всемирного банка за 2020-2023гг) [3]. Важно, что 
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связь между уровнем преступности и экономиче-
скими факторами необходимо рассматривать в 
совокупности с другими детерминантами, так как 
преступность есть следствие их комплексного 
влияния.

Особое значение приобретает развитие 
системы социального партнерства, направлен-
ного на создание благоприятных условий для 
реинтеграции осужденных, включая помощь в 
трудоустройстве, получении образования, вос-
становлении социальных связей и преодолении 
стигматизации [4]. В качестве примера можно 
привести программы наставничества, когда 
волонтеры из числа законопослушных граждан 
оказывают поддержку лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы, помогая им адаптиро-
ваться к жизни на свободе. Такие программы 
способствуют снижению риска рецидива и 
успешной реинтеграции осужденных.

Исторический анализ систем противодей-
ствия преступности показывает, что изначально 
доминировали репрессивные подходы, ориенти-
рованные на возмездие и изоляцию преступни-
ков. С развитием гуманистических идей и появле-
нием криминологической науки акцент стал сме-
щаться в сторону исправления и ресоциализации 
осужденных. Однако, как показывает практика, 
карательные меры сами по себе не способны 
решить проблему преступности и не всегда при-
водят к снижению рецидива.

Оперативно-розыскная характеристика 
объединяет различные знания и информацию в 
единую целостную систему, следовательно, 
важно понимать, что она составляется из нетра-
диционной информации. Понимание устройства и 
принципов работы данной характеристики пре-
доставляет правоохранителям и криминалистам 
возможность максимально эффективно исполь-
зовать весь свой функционал в зависимости от 
поставленных задач, тем самым сокращая время 
на раскрытие дела и уменьшая затрачиваемые 
ресурсы.

В настоящее время значительная часть уче-
ных занимается разработкой наиболее полных 
определений оперативно-розыскной характери-
стики. Нередко встречаются исследователи, 
которые отождествляют оперативно-розыскную 
характеристику с оперативно-тактической, что 
вызывает определенные возражения.

Следует подчеркнуть, что проблема пре-
ступности не может быть решена исключительно 
силами правоохранительных органов и пенитен-
циарной системы. Необходимо активное участие 
всего общества, включая государственные инсти-
туты, общественные организации, образователь-
ные учреждения и средства массовой информа-

ции, в формировании правовой культуры, профи-
лактике преступности и ресоциализации лиц, 
отбывших наказание [5]. 

В сфере противодействия преступности всё 
большее значение приобретают технологии ран-
него выявления и реагирования на потенциаль-
ные угрозы. Это предполагает разработку и вне-
дрение систем мониторинга и анализа социаль-
ных сетей, интернет-форумов и других платформ 
для выявления признаков готовящихся престу-
плений, экстремистской деятельности, радикали-
зации и вербовки в преступные организации. 
Такие системы, основанные на методах искус-
ственного интеллекта и машинного обучения, 
позволяют правоохранительным органам дей-
ствовать проактивно, предотвращая преступле-
ния до их совершения.

Для повышения эффективности программ 
ресоциализации необходимо внедрение индиви-
дуализированных подходов, учитывающих осо-
бенности личности осужденного, характер совер-
шенного им преступления и факторы риска. Это 
предполагает разработку персонализированных 
программ реабилитации, включающих психоло-
гическую помощь, образовательные и професси-
ональные курсы, тренинги социальных навыков и 
другие мероприятия, направленные на коррек-
цию поведения и формирование позитивных жиз-
ненных установок.

Перспективным направлением развития 
систем противодействия преступности является 
внедрение комплексного подхода, сочетающего 
различные стратегии и методы, учитывающего 
индивидуальные особенности преступников и 
специфику совершенных ими преступлений.

В заключение отметим, что для достижения 
реальных результатов в борьбе с преступностью 
необходим комплексный подход, сочетающий 
различные стратегии, включая превентивные 
меры, адекватные и соразмерные карательные 
подходы и реинтеграционные программы. Эф- 
фективность систем противодействия преступ-
ности во многом зависит от уровня социально-э-
кономического развития, политической стабиль-
ности, состояния правовой культуры и степени 
вовлеченности общества в решение данной проб- 
лемы.
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Соблюдение принципа справедливости 
укрепляет легитимность государства, 

защищает права человека, предупреждает пре-
ступления и способствует социальной стабильно-
сти.

Понятие справедливости является одним из 
краеугольных камней как философии, так и 

права. Оно охватывает широкий спектр значений, 
от этических принципов, определяющих, что есть 
«добро» и «зло» в человеческих отношениях, до 
правовых норм, лежащих в основе государствен-
ного устройства и регулирования общества.

В философии справедливость традиционно 
рассматривается как моральное качество [6], 

10.24412/2224-9133-2025-2-134-137
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отражающее идею о том, что каждый человек 
должен получать то, что он заслуживает. Это 
понятие включает в себя такие аспекты, как 
равенство, справедливое распределение благ и 
обязанностей, а также соразмерность наказания 
совершенному проступку. Разные философские 
школы предлагают свои, часто противоречивые, 
трактовки справедливости.

 – Аристотель связывал справедливость с 
принципом равенства равных и неравен-
ства неравных [2]. 

 – Кант рассматривал справедливость как 
категорический императив, который должен 
выполняться всегда и всеми [5]. 

 – Утилитаризм утверждает, что справедливым 
является такое распределение ресурсов, 
которое приносит наибольшее благо наи-
большему числу людей. 

 – Роулз разработал теорию справедливости, 
основанную на концепции «исходного поло-
жения» [8]. 
Однако, ни одна философская концепция 

не дает однозначного ответа на вопрос: что такое 
справедливость?

Юснатурализм, философская доктрина, 
утверждающая существование естественного 
права, также не предоставляет окончательного 
ответа. Идея естественного права основана на 
таких понятиях, как Бог, природа или разум, кото-
рые считаются источником моральных норм. 
Однако, эта теория подвергается критике за свою 
метафизичность и неоднозначность интерпрета-
ций.

Справедливость есть явление моральное, 
как было сказано выше — они соотносятся как 
частное и общее. Следовательно, в широком 
смысле соответствие требованиям справедливо-
сти есть соответствие требованиям морали. 
Носителем морали является все общество.

Однако реализует справедливость государ-
ство. И появляется вопрос: можем ли мы приров-
нять волю общества и волю государства? На наш 
взгляд, это возможно, учитывая некоторые огра-
ничения.

Так как в России реализуется прямая и 
представительная демократия, которые юриди-
чески выявляют волю общества. Если в прямой 
демократии стоит учесть, что не все общество 
делает волеизъявление по данному вопросу, то в 
представительной воля общества и воля предста-
вителя никогда не будут тождественны, поскольку 
это разные люди: не может воля одного человека 
полностью совпадать с волей другого.

Следовательно, тезис о тождестве резуль-
татов работы институтов демократии и воли 
общества есть юридическая фикция. Поэтому de 
jure воля государства есть воля общества. А так 

как закон- это акт воли государства, следова-
тельно он является волей общества, следова-
тельно он морален, следовательно справедлив.

Подобные размышления являются частью 
концепции юридической справедливости. Схо-
жих взглядов придерживался Р. З. Лившиц: «Те 
справедливые идеи которые, которые обрели 
нормативное закрепление в законе и были прове-
дены в жизнь, стали правом. Те, которые не 
обрели, остались за пределами права. Право 
есть закрепленная и реализованная справедли-
вость» [7].

В контексте правовой системы справедли-
вость выступает не просто абстрактным поня-
тием, а одним из основополагающих принципов, 
на которых строится правовое государство. Она 
проявляется в конкретных нормах права, регули-
рующих общественные отношения. Справедли-
вость является стандартом общечеловеческих 
моральных ценностей, таких как равенство всех 
перед законом, законность, справедливое судеб-
ное разбирательство и соразмерность наказания 
преступлению [4].

Рассмотрим, как эти универсальные ценно-
сти воплощаются в российском уголовном про-
цессе. Согласно Уголовно-процессуальному 
кодексу РФ [9] (далее УПК РФ), справедливость 
является одним из основных требований к приго-
вору суда (ст. 297 УПК РФ). Приговор считается 
справедливым, если он основан на правильном 
применении уголовного закона и соответствует 
тяжести совершенного преступления и личности 
осужденного (ст. 389.18 УПК РФ).

Следовательно, понятие справедливости в 
уголовном процессе сводится к реализации поло-
жений уголовного закона.

Принцип справедливости прямо указан в 
Уголовном кодексе РФ [10]: «Наказание и иные 
меры уголовно-правового характера, применяе-
мые к лицу, совершившему преступление, должны 
быть справедливыми, то есть соответствовать 
характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения 
и личности виновного».

Указанное здесь определение справедливо-
сти задает некоторые критерии справедливости:  
степень общественной опасности преступления, 
обстоятельства его совершения и личность вино-
вного - однако как должно использовать эти кри-
терии, и как трактовать понятия степени обще-
ственной опасности преступления, обстоятельств 
его совершения и личности виновного?

Поэтому одним из ключевых задач суда, 
трактовка и применение данных понятий под 
индивидуально-определенный случай Законода-
тельство предоставляет суду определенную сво-
боду усмотрения при выборе обстоятельств, 
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которые могут повлиять на меру наказания. 
Однако, такая свобода порождает множество 
вопросов, связанных с субъективностью оценки.

Рассмотрим два примера: наличие преста-
релой бабушки на иждивении [1] и наличие 
домашнего животного [3]. Оба факта, на первый 
взгляд, могут вызывать сочувствие и желание 
смягчить наказание. Однако, юридическая 
оценка этих обстоятельств существенно различа-
ется.

Наличие престарелой бабушки на иждиве-
нии. Традиционно, наличие иждивенцев, осо-
бенно пожилых людей, рассматривается как 
потенциальное смягчающее обстоятельство. Это 
связано с несколькими факторами:

 – Семейные связи: Забота о пожилом род-
ственнике свидетельствует о наличии у осу-
жденного социальных связей и чувства 
ответственности. 

 – Моральные качества: Такое поведение 
может указывать на наличие у человека 
таких качеств, как сострадание и гуман-
ность. 

 – Социальная адаптация: Наличие иждивен-
цев может снизить риск повторного совер-
шения преступления, так как у осужденного 
появляется дополнительная мотивация 
вести законопослушный образ жизни. 
Однако, окончательное решение о том, 

будет ли это обстоятельство учтено, принимается 
судом в каждом конкретном случае с учетом всех 
обстоятельств дела. Суд должен оценить, 
насколько тесно связаны преступление и необхо-
димость заботиться о бабушке. Если преступле-
ние было совершено именно для того, чтобы обе-
спечить средства для ее содержания, то это 
обстоятельство может быть учтено как смягчаю-
щее.

Наличие домашнего животного. В отличие 
от наличия престарелой бабушки, наличие 
домашнего животного, например, кота, как пра-
вило, не рассматривается как смягчающее обсто-
ятельство. Причин для этого несколько:

 – Нет прямой причинно-следственной связи 
между наличием домашнего животного и 
совершением преступления. 

 – Субъективность оценки: Привязанность к 
домашнему питомцу – это индивидуальное 
чувство, которое сложно объективно оце-
нить и сопоставить с другими факторами 
дела. 

 – Уголовный кодекс не содержит нормы, 
прямо указывающие на наличие домашнего 
животного как на смягчающее обстоятель-
ство. 
Почему возникает такой разрыв в оценке 

этих двух обстоятельств?

Законодательство о смягчающих обстоя-
тельствах должно быть достаточно четким и объ-
ективным, чтобы исключить произвол при назна-
чении наказания. Наличие престарелой бабушки 
на иждивении. Забота о семье является мораль-
ной универсалью и положительно характеризует 
человека. В то время как наличие домашнего 
животного – это скорее эмоциональный фактор, 
который сложно оценить в юридических катего-
риях.

Принцип справедливости в уголовном судо-
производстве требует баланса между индивиду-
альным подходом к каждому делу и соблюдением 
общих правовых норм. Оценка смягчающих 
обстоятельств должна быть объективной и осно-
вываться на законе. 

Пути решения проблемы
 – Детализация понятий: Необходимо более 

четко определить ключевые юридические 
понятия, такие как «общественная опас-
ность», «виновность», «справедливое нака-
зание». Это позволит снизить уровень 
судебного усмотрения и обеспечить более 
единообразное применение закона. 

 – Этические аспекты правосудия: Особое 
внимание следует уделить изучению этиче-
ских аспектов правосудия и принципов 
справедливости. 

 – Конституционные ценности: При принятии 
решений судьям необходимо руководство-
ваться конституционными ценностями, 
такими как справедливость, равенство, 
гуманизм. 

 – Профессиональная этика: Судьи должны 
придерживаться высоких стандартов про-
фессиональной этики, опирающихся на 
ценности принятые государством. 
Обеспечение справедливости в уголовном 

судопроизводстве – это комплексная задача, 
требующая совместных усилий законодателя, 
правоприменительных органов и общества в 
целом. Путем совершенствования законодатель-
ства, повышения квалификации судей, усиления 
общественного контроля и формирования у 
судей четких морально-нравственных ориенти-
ров можно существенно повысить уровень спра-
ведливости в уголовном судопроизводстве.
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Любая форма поведения человека, кото-
рую мы способны наблюдать, всегда 

привязана к отрезку времени и пространству. Как 
правомерное, так и противоправное поведение 
человека всегда совершается в определенное 
время и в определенном месте. В связи с тем, что 
некоторые формы поведения человека являются 
неприемлемыми для общества, государствами 
сформулированы уголовно-правовые запреты, 
определены деяния, попадающие под признаки 
преступлений. При этом законодательные органы 
разных стран формулируют в диспозициях пра-
вовых норм непосредственные или опосредован-
ные указания на места совершения преступле-
ний.

Учитывая тот фактор, что место соверше-
ния определенных действий (или бездействий) 
лица относится к внешним признакам правонару-
шения или преступления, в общем учении об объ-
ективной стороне преступления появились тео-
ретические положения о необходимости учета 
признака места при квалификации преступлений. 
Правоприменительная деятельность нередко 
сталкивается с трудностями толкования закона, в 
частности, признаков определенных мест совер-
шения противоправных деяний, а также с про-
блемами разграничения понятий места соверше-
ния преступления, обстановки его совершения и 
предмета преступления. На основании этого 
можно отметить, что необходимость формулиро-
вания теоретических положений по сущности и 
признакам места совершения преступления 
является важной научной задачей современного 
уголовного права, которое имеет непосредствен-
ную связь с правоприменением.

Недостаточный уровень исследования про-
блемы определения места совершения престу-
пления ставит ряд вопросов, подавляющее боль-
шинство которых имеет потенциал дискуссион-
ных. Прежде всего, заметим, что общая часть 
действующего уголовного законодательства  не 
содержит четкого определения понятия «место 
совершения преступления». В уголовно-процес-
суальном законодательстве, мы видим, что место 
совершения преступления упоминается в ст. 152 
ч. 1 УПК РФ [1]. 

К. Л. Акоев – автор диссертационной работы 
по уголовному праву (советского и постсовет-
ского периода), специально посвященной изуче-
нию проблемы места совершение преступления, 
подчеркивал следующее: «Уголовно-правовое 
значение места совершение преступления опре-
деляется уже тем, что примерно в 40 статьях 
Особенной части УК [2] оно является обязатель-
ным признаком основного, а в 10 статьях – квали-
фицированного состава преступления» [3, с. 38]. 
Но на сегодняшний день нас не устраивает ситуа-

ция с определением самого понятия места совер-
шения преступления Обращение к уголовно-пра-
вовой литературе позволяет прийти выводу об 
отсутствии согласованного учеными понимания 
понятия «место совершения преступления». Даже 
в учебниках и курсах лекций, в разделах про объ-
ективную сторону преступления, предлагаются 
разные определения этого понятия. Кроме того 
интересны вопросы: что следует считать местом 
совершения преступления для: преступлений с 
материальным, формальным или усеченным 
составами?; преступлений с альтернативными 
действиями, предусмотренными соответствую-
щим составом? длящихся и продолжаемых пре-
ступлений? преступлений, совершаемых соу-
частниками, находящимися в разных государ-
ствах?

Предположим, лицо Н. незаконно перевозит 
по территории  страны наркотическое средство, 
которое он приобрел в г. Москва (начало), пере-
вез его территорией трех областей – Московская, 
Тульская, Воронежская (продолжение) и привез 
его в конечный пункт – г. Воронеж, где его задер-
жали сотрудники полиции (прекращение). 
Согласно определениям, предлагаемыми раз-
ными авторами, место совершения преступления 
будет одновременно в месте, где начато, в местах, 
где продолжено, и в месте, где прекращено или 
окончено преступление. В таких определениях 
возникает неразбериха, поскольку юрисдикцию 
государства, которое распространяется на всю 
его территорию, указанные авторы считают одно-
временно конкретным местом совершения пре-
ступления, то есть признаком объективной сто-
роны его состава. Если же место совершения 
преступления привязать ко времени совершения 
деяния, то есть применить пространственно-вре-
менный подход, тогда все станет понятным. Пере-
возка наркотического средства – это деяние, 
растянутое во времени.

Именно поэтому местом перевозки будет 
весь отрезок пути, в течение которого соверша-
лось указанное деяние. Если же коснуться другой 
формы объективной стороны преступления – 
приобретение наркотического средства, то его 
местом совершения будет только та территория, 
где наркотическое средство было приобретено. 
Заметим, что несколько сложнее ситуация с про-
должающимся приобретением – например, лицо 
намеревалось приобрести килограмм наркотиче-
ского средства по частям в разных местах.

Значительная часть ученых формулирует 
определение рассматриваемого понятия, указы-
вая прямо на территорию совершения престу-
пления без уточнения по поводу деяния, послед-
ствий, стадий развития преступной деятельности 
и т.д.
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Отдавая должное лаконичности такого типа 
определения, нельзя не заметить, что все эти 
определения имеют слишком слабое эксплика-
тивное наполнение. Определение понятия явля-
ется операцией, в результате которой мы полу-
чаем более глубокое понимание того, что опреде-
ляется. Если обобщить имеющиеся в науке уго-
ловного права определения, то выходит, что 
место совершения преступления является терри-
торией, на которой совершено преступление. Для 
целей юриспруденции термины «территория» и 
«пространство» являются синонимами. Понятно, 
что полностью они не совпадают, ведь в научном 
понимании «пространство» является философ-
ским понятием, обозначающее более широкое 
явление, чем понятие «территория». Об этом 
может свидетельствовать, в частности, понима-
ние движущейся территории как перемещаемой 
территории в пространстве. Тем не менее, мы 
можем сделать вывод, что для правопримени-
тельной практики это тонкое различие между 
терминами не играет важной роли. Это означает, 
что в дефинициях понятие «место совершения 
преступления» не следует одновременно приме-
нять оба термина, противопоставляя их друг 
другу.

Перейдем к анализу аргументов, которые 
используют ученые в этой дискуссии. К примеру, 
С. Г. Келина считает, что место совершения пре-
ступления будет там, где совершены, либо завер-
шены действия, обусловившие наступление пре-
ступного результата [4, с. 27]. Приведенное мне-
ние кажется не совсем понятным из-за неудачной 
формулировки. Очевидно, автор анализирует 
ситуации, присущие преступлениям формальным 
и материальным составом. Именно так позицию 
С. Г. Келиной восприняли В. Б. Малинин и О. Ф. 
Парфенов. По их мнению, такой подход может 
быть применен только в отношении преступлений 
с формальным составом. К преступлениям с 
материальным составом он не применим, 
поскольку в момент совершение действий еще 
нет оконченного состава преступления [5, с. 183 
– 184].

Место совершения преступления за своей 
природой является местом совершения преступ-
ного деяния. То есть первичным, определяющим 
в выявлении места совершения преступления 
является совершение деяния, а следовательно и 
местонахождение субъекта преступления в этот 
момент совпадают, в то время как в преступле-
ниях с материальным составом – далеко не 
всегда. Да, мы можем предположить наличие 
преступления с материальным составом, где дея-
ния и последствия происходят с очень коротким 
промежутком – например, нажатие на спусковой 
крючок пистолета, вплотную приставленного к 

голове потерпевшего, и моментальное наступле-
ние смерти. Тогда место совершения и место 
окончания преступления совпадают. Но вполне 
возможен вариант дистанционного нажатия на 
спусковой крючок снайперской винтовки или на 
кнопку взрывного устройства, получение потер-
певшим ранения, от которого наступает смерть 
через определенное время в другом месте, 
например, в реанимационном отделении боль-
ницы. 

Считаем нужным привести дополнительные 
аргументы в пользу позиции признания местом 
совершения преступления того места, где совер-
шено общественно опасное действие. Прежде 
всего, деяние является неотъемлемым, конститу-
тивным признаком объективной стороны хоть 
какого состава преступления. Последствия, в 
свою очередь, тоже являются результатом любого 
преступления. Поскольку в преступлении с фор-
мальным составом последствия якобы сливаются 
с деянием, то проблем по поводу определения 
места совершения преступления нет. Если местом 
совершения преступления с материальным 
составом признавать чисто место наступления 
последствий, то в случае их ненаступления напра-
шивается вывод о том, что и места совершения 
преступления не существует – поскольку не было 
последствий, то нет и места, которое связано с 
наступлением последствий. Но это вполне ало-
гично, чушь, поскольку в материальном составе 
отсутствие последствий может свидетельство-
вать, в частности, о покушении на преступление, 
а оно, безусловно, совершается в определенном 
месте.

Таким образом, мы проанализировали 
взгляды теоретиков уголовного права относи-
тельно самостоятельности признака места совер-
шения преступления среди других признаков 
объективной стороны преступления, раскрывших 
основные подходы к сущности и определения 
понятия «место совершения преступления», и 
приходим к выводу, что место совершения пре-
ступления представляет собой элемент объек-
тивной стороны преступления, который опреде-
ляется диспозицией уголовно-правовой нормы и 
указывает на конкретную территорию (в том 
числе подвижную), где субъект в момент совер-
шения предусмотренного уголовным законом 
действия или бездействия находился.
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На современном этапе преступность 
несовершеннолетних является одной из 

серьезных угроз безопасности государства, 
физического и нравственного здоровья нации и 
требует незамедлительного принятия мер по 
совершенствованию системы профилактики про-
тивоправного поведения подростков. Серьезную 
угрозу представляет рост потребления несовер-
шеннолетними алкоголя, наркотических и пси-
хотропных веществ и увеличение связанных с 
этим преступлений. Кроме того, лица, совершаю-
щие противоправные деяния в раннем возрасте, 
довольно трудно поддаются исправлению и 
составляют основной резерв для взрослой и 
рецидивной преступности. Совершенствование 
системы профилактики противоправного поведе-
ния несовершеннолетних является необходимым 
элементом реализации государственной поли-
тики, направленной на обеспечение националь-
ной безопасности, и является объектом внимания 
как ученых, так и практических работников (педа-
гогов, сотрудников правоохранительных органов, 
системы здравоохранения и т.д.). Вопрос эффек-
тивности деятельности органов внутренних дел 

по профилактике преступлений и правонаруше-
ний несовершеннолетних, их безнадзорности и 
беспризорности, как правило, стоит на особом 
контроле как у руководства МВД России, так и у 
надзорных органов.

Преступность несовершеннолетних (или 
подростковая преступность) — это сложное 
социальное явление, вызванное множеством 
факторов, включая влияние окружения, социаль-
ные и экономические условия, а также психоло-
гические особенности подросткового периода и 
имеет свои особенности, касающиеся как харак-
теристики совершаемых несовершеннолетними 
деяний, так и порядка уголовного судопроизвод-
ства, условий назначения наказания с учетом 
возраста. Именно поэтому законодателем уго-
ловной ответственности несовершеннолетних 
посвящен относительно самостоятельный раз-
дел. Однако, положения этого раздела касаются 
в основном особенностей назначения наказания, 
целью которых является максимальное содей-
ствие достижению целей уголовной ответствен-
ности и успешная социализация несовершенно-
летнего, совершившего преступление.[2] При 
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этом возраст учитывается как смягчающее 
обстоятельство, а основания и принципы уголов-
ной ответственности несовершеннолетних рас-
сматриваются уголовным законом на общих 
основаниях. Одним из принципов как уголовной, 
так и административной ответственности явля-
ется способность лица, совершающего противо-
правное деяние, давать оценку своим действиям 
и понимать социальные последствия. Безус-
ловно, осознание социальных ценностей прихо-
дит с возрастом и малолетние дети, как правило, 
не понимают фактического значения своих дей-
ствий и не способны к анализу причинно-след-
ственных связей между ними и последствиями. 
Игнорирование данного принципа было бы про-
явлением бессмысленной жестокости и наруше-
нием принципа гуманизма. 

Стоит отметить, что отношение к возрасту, с 
которого наступает уголовная ответственность в 
отечественном законодательстве не всегда было 
однозначным. Так, постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 7 апреля 1935 года № 3/598 «О мерах 
борьбы с преступностью несовершеннолетних» 
было установлено, что «несовершеннолетних, 
начиная с 12-летнего возраста, уличенных в 
совершении краж, в причинении насилия, теле-
сных повреждений, увечий, в убийстве или в 
попытках к убийству, привлекать к уголовному 
суду с применением всех мер наказания». Иници-
атором данного решения стал Народный комис-
сар обороны СССР Ворошилов К.Е., который 
обосновал это необходимостью достижения 
целей быстрейшей ликвидации преступности 
среди несовершеннолетних в СССР, их беспри-
зорности и безнадзорности. Документ вызвал 
общественный, в том числе международный, 
резонанс. Французский писатель и обществен-
ный деятель Ромен Роллан в беседе со Сталиным 
28 июня 1935 года усомнился в гуманности при-
нятия данного постановления. Сталин ответил 
ему следующее: «Теперь позвольте мне ответить 
на Ваши замечания по поводу закона о наказа-
ниях для детей с 12-ти летнего возраста. Этот 
декрет имеет чисто педагогическое значение. Мы 
хотели устрашить им не столько хулиганствую-
щих детей, сколько организаторов хулиганства 
среди детей. Надо иметь в виду, что в наших шко-
лах обнаружены отдельные группы в 10—15 чел. 
хулиганствующих мальчиков и девочек, которые 
ставят своей целью убивать или развращать наи-
более хороших учеников и учениц, ударников и 
ударниц. Были случаи, когда такие хулиганские 
группы заманивали девочек к взрослым, там их 
спаивали и затем делали из них проституток. 
Были случаи, когда мальчиков, которые хорошо 
учатся в школе и являются ударниками, такая 
группа хулиганов топила в колодце, наносила им 

раны и всячески терроризировала их. При этом 
было обнаружено, что такие хулиганские детские 
шайки организуются и направляются бандит-
скими элементами из взрослых. Понятно, что 
Советское правительство не могло пройти мимо 
таких безобразий. Декрет издан для того, чтобы 
устрашить и дезорганизовать взрослых бандитов 
и уберечь наших детей от хулиганов» [3], [4].

Данный документ утратил силу в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 13 апреля 1959 года «О признании утра-
тившими силу законодательных актов в связи со 
введением в действие основ уголовного законо-
дательства, законов об уголовной ответственно-
сти за государственные и за воинские преступле-
ния, основ законодательства о судоустройстве, 
положения о военных трибуналах и основ уголов-
ного судопроизводства» и уже Уголовный кодекс 
РСФСР 1960 года устанавливал возможность 
привлечения к уголовной ответственности по 
общему правилу с 16 лет, а за совершение отдель-
ных преступлений с 14 лет. Действующий уголов-
ный закон сохранил данную позицию. В соответ-
ствии с частью 1 статьи 87 Уголовного кодекса 
РФ несовершеннолетними признаются лица, 
которым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 
восемнадцати лет. Установление таких возраст-
ных границ ответственности за свои поступки 
объясняется тем, что по достижении определен-
ного возраста несовершеннолетний уже спосо-
бен понимать «что такое хорошо и что такое 
плохо» и предвидеть возможность или неизбеж-
ность наступления вредных последствий.

Вместе с тем, по информации Следствен-
ного комитета России за 8 месяцев текущего 
года, несмотря на общую тенденцию к снижению 
общего количества совершенных несовершенно-
летними преступлений (либо с их участием), коли-
чество тяжких преступлений, в том числе насиль-
ственных, разбойных нападений, краж, угонов 
транспортных средств, наоборот, возросло 
более, чем на 20%. Особую озабоченность вызы-
вает рост количества совершаемых несовершен-
нолетними преступлений в группе, сопровождаю-
щихся насилием, унижением, глумлением над 
личностью. Растет количество преступлений, 
совершаемых лицами, не достигшими 14-летнего 
возраста. 

Поскольку именно семья играет главную 
роль в формировании нравственной и правопо-
слушной личности подростка, отсутствие роди-
тельского контроля (в силу занятости или безраз-
личия к воспитанию детей) подталкивает несо-
вершеннолетних, испытывающих дефицит внима-
ния со стороны семьи, к поиску «едино- 
мышленников». 
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Подросткам в целом свойственно объеди-
няться в группы, в том числе представляющие 
собой определенные молодежные субкультуры, 
которые, в свою очередь, подразделяются на 
конструктивные и деструктивные. Группы форми-
руются из лиц, обладающих общностью ценно-
стей, стереотипов, стиля жизни, поведения и т.д. 
Деструктивные субкультуры представляют собой 
неформальные движения несовершеннолетних, 
объединенных целью совершения противоправ-
ных поступков, пропагандирующих противоправ-
ное поведение, отрицательное отношение к 
закону. Статистика насильственных преступле-
ний, совершаемых подростками в группе, стано-
вится пугающей. Меняется их качественная 
характеристика и степень общественной опасно-
сти. 

Совершение преступлений зачастую сопро-
вождается видеосъемкой с последующим разме-
щением, так называемых, «роликов» в сети 
Интернет. Обстоятельства же совершения тяж-
ких насильственных групповых преступлений в 
большинстве своем свидетельствуют об отсут-
ствии нравственного воспитания, представлений 
о морали, о преобладании нетрадиционных эле-
ментов преступной мотивации. Нередко жертва 
выбирается случайным выбором, «косой взгляд», 
сделанное замечание, межличностные кон-
фликты. 

Общественный резонанс вызвали видеоза-
писи, опубликованные в январе 2025 года теле-
грам-каналами, с демонстрацией актов насилия, 
совершаемых подростками в Краснодаре, в отно-
шении случайных граждан, порчи ими имущества. 
По информации, размещенной в СМИ, Председа-
тель Следственного комитета Александр Бастры-
кин поручил возбудить уголовное дело. «В соци-
альных медиа сообщается, что группа подрост-
ков портит общедомовое имущество в много-
квартирных домах, применяет насилие в 
отношении других детей и пожилых граждан, — 
говорится в официальном заявлении ведомства. 
— Следственные органы СКР по Краснодарскому 
краю уже организовали процессуальную про-
верку». По предварительным данным количество 
участников подростковой группировки состав-
ляет около 30 человек в возрасте от 10 до 16 лет, 
то есть большинство из них не достигли возраста 
уголовной ответственности, что поможет им 
избежать ответственности за содеянное. 

В юридической литературе многими авто-
рами неоднократно высказывались мнения о 
целесообразности снижения возраста уголовной 
ответственности несовершеннолетних до 12 лет. 
На современном этапе отечественное законода-
тельство не только устанавливает достаточно 
высокие возрастные рамки, но и определяет ряд 

особенностей применения к несовершеннолет-
ним преступникам мер уголовного наказания. 
Так, в соответствии с частью 1 статьи 90 УК РФ 
«несовершеннолетний, совершивший преступле-
ние небольшой или средней тяжести может быть 
освобожден от уголовной ответственности, если 
будет признано, что его исправление может быть 
достигнуто путем применения принудительных 
мер воспитательного воздействия» и в соответ-
ствии с частью 4 этой же статьи «в случае систе-
матического неисполнения несовершеннолетним 
принудительной меры воспитательного воздей-
ствия эта мера по представлению специализиро-
ванного государственного органа отменяется и 
материалы направляются для привлечения несо-
вершеннолетнего к уголовной ответственности».

Анализ статистических данных МВД России 
показывает, что количество решений о прекра-
щении уголовных дел, возбужденных по факту 
совершения общественно-опасных деяний, 
совершенных подростками, либо решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела в связи с 
не достижением возраста привлечения к уголов-
ной ответственности, неуклонно растет.[5] При 
этом подростки, совершившие насильственные 
посягательства на граждан, демонстрируют 
убежденность в безнаказанности. А безнаказан-
ность, как известно, величайшее поощрение пре-
ступления. На этом фоне инициативы о снижении 
возраста привлечения к уголовной ответственно-
сти за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений с 14 до 12 лет не лишены разумного 
смысла. 

Безусловно, повышение возраста уголов-
ной ответственности не является единственным 
решением проблем подростковой преступности. 
На формирование личности несовершеннолет-
него преступника оказывают влияние внешние 
факторы и причины, основными из которых явля-
ются семья, социокультурная среда, неорганизо-
ванность досуга, отсутствие положительных жиз-
ненных ориентиров, снижение роли школы в вос-
питании подрастающего поколения, превознесе-
ние и романтизация культа насилия в отдельных 
произведениях кинематографа, как зарубежного, 
так и отечественного, а также на просторах сети 
Интернет. 

Несмотря на то, что воспитание подростка, 
формирование правосознания, законопослушно-
сти, является обязанностью родителей, семьи, 
нельзя умалять роль школы, общественных орга-
низаций, правоохранительных органов и государ-
ства в целом. Необходимо обратить внимание на 
организацию более тесного взаимодействия 
между всеми субъектами профилактики: систе-
мой образования, социальной защиты населения, 
правоохранительными органами, государствен-
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ными органами исполнительной власти в лице 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Основными направлениями такой деятель-
ности должны стать:

 – разработка социальных программ, направ-
ленных на поддержание психологического 
здоровья подростков и развитие у них адап-
тационных навыков, таких как самоопреде-
ление в коллективе, формирование устой-
чивой и адекватной самооценки, способно-
сти к адекватному межличностному обще-
нию, внутреннему самоконтролю, 
способности к саморегуляции в сложных 
жизненных обстоятельствах, которые помо-
гут им противостоять криминальной идео-
логии; 

 – реформирование системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних, их 
противоправного поведения, в том числе в 
части организации деятельности подразде-
лений по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел;

 – активизация деятельности педагогических 
коллективов образовательных учреждений. 
Современная школа должна не только 
давать знания, но и уделять внимание соци-
альному и эмоциональному воспитанию 
(подросток, оказавшись в сложной жизнен-
ной ситуации, подвергающийся психологи-
ческому насилию со стороны родителей, 
одноклассников, вправе рассчитывать на  
необходимую помощь, в том числе со сто-
роны школьных психологов, а педагогиче-
ский состав зачастую не оказывает долж-
ного внимания психологическому состоя-
нию учащегося, подавленности, его пове-
денческим особенностям, межличностным 
конфликтам в классе, рассчитывая на само-
стоятельное разрешение конфликтной ситу-
ации самими сверстниками);

 – повышение ответственности школьных 
социальных педагогов, в обязанности кото-
рых необходимо включить выявление кон-
фликтных ситуаций в учебных коллективах, 
выявление неформальных лидеров, имею-
щих склонность к девиантному поведению, 
с последующим привлечением к проведе-
нию совместных мероприятий подразделе-
ний по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел;

 – оказание помощи семьям, социальное бла-
гополучие которых определяется как небла-
гоприятное (консультации, вовлечение в 
социальные проекты);

 – минимизация влияния криминальной суб-
культуры на общество, в том числе путем 
осуществления контроля за своевремен-

ным выявлением и блокировкой интер-
нет-сайтов антиобщественной и деструк-
тивной направленности, а также ужесточе-
ния ответственности за их размещение в 
средствах массовой информации; 

 – обеспечение доступности досуга несовер-
шеннолетних (творчество, спорт, трудовая 
занятость);

 – повышение ответственности родителей и 
иных законных представителей (в том числе 
путем применения мер административной и 
уголовной ответственности).
Целенаправленность эффективной работы 

всех субъектов профилактики противоправного 
поведения несовершеннолетних, в том числе 
групповых насильственных преступлений, оказы-
вает существенное влияние на возможность ста-
билизации криминогенной обстановки в буду-
щем, поскольку, как уже отмечалось, детская 
преступность является «кадровым резервом» 
преступности взрослых.[6] Кроме того, в резуль-
тате совершения насильственных преступлений 
причиняется не только физический вред, но и 
вред моральному здоровью подрастающего 
поколения. обеспечить надежный правопорядок 
и безопасность населения, остановить кримина-
лизацию общества. 

Таким образом, реализация государствен-
ной политики в сфере противодействия преступ-
ности несовершеннолетних, их безнадзорности  
является одним из направлений деятельности по 
обеспечению национальной безопасности госу-
дарства и должна осуществляться комплексно 
путем координации усилий различных институтов 
общества. 
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Признаки, образующие состав престу-
пления, являются критически важными 

при анализе уголовно-правовых характеристик 
деяния. Согласно общей теории уголовного права 
России, состав преступления представляет собой 
совокупность объективных и субъективных при-
знаков, содержащихся в Особенной и Общей 
частях уголовного закона, которые помогают 
признать общественно опасное деяние престу-
плением. Каждый состав преступления включает 
в себя признаки, классифицируемые по элемен-
там: объекту, объективной стороне, субъекту и 
субъективной стороне. Точное определение этих 

признаков позволяет правильно квалифициро-
вать преступное деяние и назначить соответству-
ющее наказание, различать преступные деяния 
между собой [3], а также дифференцировать 
ответственность виновного лица в зависимости 
от вида состава преступления по характеру и сте-
пени общественной опасности.

Объективные признаки состава преступле-
ния включают объект и объективную сторону 
преступления. В нормах права нет четкого опре-
деления и разъяснения признаков состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 159.6 УК 
РФ, что порождает отсутствие единообразия в 

10.24412/2224-9133-2025-2-147-150
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правоприменительной практике и наличие раз-
личных точек зрения в науке уголовного права. 
Данная статья посвящена исследованию объ-
екта, закрепленного статьей 159.6 УК РФ, как 
элемента состава данного преступления. 

Значимость объекта любого преступления 
заключается в том, что его ценность для обще-
ства обуславливает необходимость его уголов-
но-правовой охраны. Классически выделяют 
общий, родовой, видовой и непосредственный 
объекты преступления. Обобщенно, объектом 
преступления, согласно статье 2 УК РФ, являются 
права и свободы человека, собственность, обще-
ственный порядок, общественная безопасность, 
окружающая среда, конституционный строй РФ, 
а также мир и безопасность человечества.

Родовой объект является основанием для 
разделения Особенной части уголовного закона 
на разделы. Родовым объектом являются обще-
ственные отношения, блага и интересы одного 
рода, посягая на которые виновный причиняет 
или создает угрозу причинения существенного 
вреда. 

Статья 159.6 находится в разделе «Престу-
пления в сфере экономики», что позволяет сде-
лать вывод: родовой объект данного преступле-
ния – совокупность общественных отношений, 
обеспечивающих нормальное функционирование 
экономики.

Видовой объект содержится в главах Осо-
бенной части УК РФ. Рассматриваемый нами 
состав преступления содержится в главе 21 
«Преступления против собственности», следова-
тельно, видовой объект можно обозначить как 
совокупность общественных отношений, защи-
щающих право собственности.

Дискуссионным является вопрос о непо-
средственном объекте мошенничества в сфере 
компьютерной информации. Гладких В. И. счи-
тает, что сформулировать объект и предмет дея-
ния, указанного в статье, чрезвычайно трудно. 
Автор поясняет, что общеизвестное представле-
ние о непосредственном объекте мошенничества 
как конкретной форме собственности вступает в 
противоречие с действующей редакцией компью-
терного мошенничества, поскольку сфера ком-
пьютерной информации относится к другой обла-
сти общественных отношений [4]. 

Существует точка зрения о двухобъектно-
сти данного преступления. О. М. Сафонов отме-
чает, что статья предусматривает ответствен-
ность за деяния, нарушающие общественные 
отношения как в сфере собственности, так и в 
сфере безопасности компьютерных систем. На 
этом основании автор делает вывод, что данное 
преступление является двухобъектным, основ-
ным непосредственным объектом которого явля-

ются отношения собственности, а дополнитель-
ным — отношения в сфере безопасности ком-
пьютерных систем [6].

При этом в научной среде существует и тре-
тий подход по определению объекта в данном 
преступлении. Так, Т. М. Лопатина считает, что 
основным непосредственным объектом компью-
терного мошенничества являются отношения, 
охраняющие право собственности. При этом, по 
её мнению, общественные отношения в сфере 
компьютерной информации - это факультативный 
объект, то есть они не являются обязательными 
признаками преступления. Данный подход вызы-
вает споры [7]. 

Для более точного определения объекта 
данного преступления обратимся к постановле-
нию Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
2017 года № 48, «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате [10]. 

В пункте 20 Постановления указано, что 
вмешательством в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи компьютер-
ной информации или информационно-телеком-
муникационных сетей признается целенаправ-
ленное действие, которое нарушает установлен-
ный процесс работы с компьютерной информа-
ции, что позволяет виновному или иному лицу 
незаконно завладеть чужим имуществом или 
приобрести право на него.

Авторы данной статьи полагают, что данное 
преступление имеет двухобъектный характер. 
Основной объект включает общественные отно-
шения, охраняющие право собственности в кон-
кретной форме. Дополнительный объект, то есть 
те общественные отношения, блага и интересы, 
на которые одновременно происходит преступ-
ное посягательство, но которые не охватываются 
основным непосредственным объектом, пред-
ставляет собой правоотношения, обеспечиваю-
щие информационную безопасность.

Другим дискуссионным аспектом данного 
преступления в теории уголовного права явля-
ется его предмет – объект материального мира, 
по поводу которого происходит преступное пося-
гательство. Зачастую типичным предметом пося-
гательства рассматриваемого вида преступления 
выступают электронные денежные средства и 
ценные бумаги. Этот факт порождает юридиче-
ские споры об их правовом статусе и возможно-
сти их рассматривать как объекты права и пред-
меты преступлений. 

А. Г. Безверхов указывает, что предмет 
мошенничества в сфере компьютерной инфор-
мации имеет двойственную природу: с одной сто-
роны, его предметом выступает чужое имущество 
в смысле вещи, а с другой — право на чужое иму-
щество — феномен нематериальный, невеще-
ственный [5].
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М. А. Коростелев утверждает, что безналич-
ные и электронные деньги не могут быть объек-
том права собственности, так как не являются 
вещами [9].

В то же время, в статье 128 ГК РФ указано, 
что имущественное право включает в себя безна-
личные денежные средства и цифровые права, 
что позволяет считать их предметом преступле-
ния [2]. 

Актуальным становится вопрос о криптова-
лютах как предмете преступления. Минюст РФ 
считает криптовалюту объектом гражданских 
прав, входящих в «иное имущество» благодаря ее 
имущественной ценности. Судебная практика 
также признает это, например, в постановлении 
арбитражного апелляционного суда московского 
округа от 15 августа 2019 года, где было удовлет-
ворено требование о получении доступа к крипто-
валюте должника для включения её в конкурсную 
массу [10].

Анализ Федерального закона № 259-ФЗ от 
31.07.2020 показывает, что российское законода-
тельство признает криптовалюту объектом инве-
стиций, но не платежным средством. Покупать, 
продавать и обменивать криптовалютные активы 
вправе только российские банки и биржи, вне-
сенные в реестры Центрального банка РФ, что 
ограничивает спектр криптовалют, рассматрива-
емых как объекты права. Однако, представляется 
логичным считать, что отдельные, зарегистриро-
ванные в России криптовалюты, могут являться 
предметом преступлений, учитывая их имуще-
ственную ценность как инвестиционного актива 
[11].

Судебная практика показывает, что в боль-
шинстве случаев предметом рассматриваемого 
преступления являются электронные денежные 
средства. Однако, наряду с этим, существуют 
прецеденты неправомерного завладения и цен-
ными бумагами, включая билеты на различные 
виды транспорта и развлекательные мероприя-
тия., такими как билеты на транспорт и в театры, 
когда с помощью незаконного доступа оформля-
лись возвраты и получались деньги, эквивалент-
ные стоимости билетов [12].

На основании вышеприведенной информа-
ции можно сделать выводы об особенностях объ-
екта преступления, предусмотренного статьей 
159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компью-
терной информации».

Основным непосредственным объектом 
данного преступления является право собствен-
ности в конкретной форме, что подтверждается 
включением данной нормы в главу 21 УК РФ, 
однако также есть и дополнительный непосред-
ственный объект – общественные отношения, 
обеспечивающие информационную безопас-
ность, позволяющий признать данное преступле-
ний двухобъектным.

Исследуемое преступление является пред-
метным, поскольку предмет является в данном 
случае обязательным (необходимым) признаком 
состава преступления. При совершении мошен-
ничества в сфере компьютерной информации 
лицо может посягать на следующие объекты 
материального мира: безналичные денежные 
средства, бездокументарные ценные бумаги, 
иное право на чужое имущество.
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Предупреждение преступлений опера-
тивно-розыскными мерами - весьма 

действенное и перспективное направление дея-
тельности оперативных подразделений государ-
ственных органов, уполномоченных на осущест-
вление оперативно-розыскной деятельности. По 
сравнению с уголовно-правовым и уголовно-про-
цессуальным предупреждением оперативно-ро-
зыскное предупреждение отличается большей 
эффективностью. Оно позволяет достичь постав-
ленных целей с меньшими материальными поте-
рями, в сжатые сроки, обеспечивает своевремен-
ное получение сведений о поведении крими-
нально активных лиц, надежное предупреждение 
конкретных преступлений и, в конечном счете, 
сужает сферу применения уголовной ответствен-
ности. 

В юридической литературе можно встре-
тить понятие «оперативно-розыскная профилак-
тика преступлений», «оперативно-розыскное 
предупреждение преступлений». Анализ соответ-
ствующих определений, свидетельствует об 
отсутствии единства их определения. Полагаем, 

что термины предупреждение и профилактика 
преступлений, по сути, тождественны, поэтому 
могут использоваться как синонимы и не будет 
принципиальной ошибки, если заменить одно 
другим. 

До сих пор в научной литературе не суще-
ствует единого мнения о том, что именно, следует 
понимать под оперативно-розыскной профилак-
тикой преступлений. Как представляется, опера-
тивно-розыскная профилактика преступлений – 
это система оперативно-розыскных мероприятий 
и иных действий, осуществляемых гласно и 
негласно сотрудниками оперативно-розыскных 
органов посредством выявления и предотвраще-
ния замышляемых и подготавливаемых престу-
плений, выявления и установления лиц, их замыш-
ляющих, подготавливающих, с целью осущест-
вления за ними оперативного контроля  и оказа-
ния позитивного корректирующего воздействия, 
а также  использования негласной информации в 
общепрофилактической работе.

В научной литературе нет единого мнения 
об основных направлениях профилактической 
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деятельности оперативно-розыскных органов. 
Если обобщить точки зрения ученых по данному 
вопросу, то отдельные авторы выделяют:

 – общую профилактику, представляющую 
собой целенаправленную деятельность опе-
ративных подразделений выявлению и при-
нятию мер по устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступле-
ний и иных правонарушений;

 – индивидуальную профилактику, представ-
ляющую собой комплекс мер по выявлению 
лиц, от которых можно ожидать соверше-
ния преступления, постановку их на профи-
лактический учет и оказанию на них либо на 
окружающую их среду позитивного воздей-
ствия с целью недопущения совершения 
преступления и изменения поведения лич-
ности от антиобщественного к законопо-
слушному;

 – предотвращение преступлений, т.е. ком-
плекс мер, осуществляемых преимуще-
ственно оперативно-розыскными силами, 
средствами и методами, направленными на 
недопущение замышляемых и подготавли-
ваемых преступлений;

 – пресечение покушений на преступления, 
т.е. комплекс мер, имеющих цель остано-
вить умышленные действия (бездействие) 
лица (лиц), непосредственно направленных 
на совершение преступления.
Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что пре-

сечение преступлений – это относительно само-
стоятельная задача оперативно-розыскной дея-
тельности (ст. 2 Закона об ОРД). Пресечение пре-
ступлений  выходит за рамки их предупреждения, 
поскольку представляет собой осуществление 
специальных мер, направленных на лишение 
лица реальной возможности завершить начатое 
преступление, довести его до конца, не допустить 
общественно опасных последствий. На практике 
пресечение и раскрытие замаскированных пре-
ступлений осуществляется в ходе оперативной 
разработки.

Говоря об оперативно-розыскной профи-
лактике преступлений, нельзя обойти стороной 
теоретико-правовые вопросы ее осуществления, 
без рассмотрения которых дальнейшее движе-
ние в рамках выбранной тематики невозможно. 
Исходным, концептуальным положением, с кото-
рого надо начинать рассмотрение правовых про-
блем, является констатация того очевидного 
факта, что в России имеется правовая основа 
профилактики преступлений и иных правонару-
шений.

Подкрепляя указанный выше тезис, нельзя 
не отметить, что вследствие больших потенци-
альных возможностей в решении задач опера-
тивно-розыскной деятельности предупреждение 

преступлений выделилось в самостоятельную 
задачу и нашло свое нормативно-правовое 
закрепление на законодательном (ст. 2 Федераль-
ного закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от  
29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (далее по тексту – Закон об ОРД) и ведом-
ственном уровне.

Федеральный закон 7 февраля 2011 г. N 
3-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О полиции» установил, 
что предупреждение и пресечение преступлений 
является одним из основных направлений дея-
тельности полиции. Кроме того, законом закре-
плена обязанность полиции «выявлять причины 
преступлений и административных правонаруше-
ний и условия, способствующие их совершению, 
принимать в пределах своих полномочий меры по 
их устранению; выявлять лиц, имеющих намере-
ние совершить преступление, и проводить с ними 
индивидуальную профилактическую работу; уча-
ствовать в профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних; участвовать 
в пропаганде правовых знаний по направлениям 
деятельности полиции» (п. 4 ч. 1 ст. 12).

В 2016 году был принят федеральный закон 
от 23.06.2016 г. N 182-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об 
основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации». Закон N 182-ФЗ уста-
навливает правовую и организационные основы 
системы профилактики правонарушений, общие 
правила ее функционирования, основные прин-
ципы, виды профилактики правонарушений и 
формы профилактического воздействия, полно-
мочия, права и обязанности субъектов профи-
лактики правонарушений и лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений. В контексте рас-
сматриваемого вопроса особый интерес пред-
ставляют положения ст. 6 данного Закона, кото-
рая регламентирует основные направления про-
филактики правонарушений, включая «примене-
ние в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специальных мер профи-
лактики правонарушений административного, 
уголовного, уголовно-процессуального, уголов-
но-исполнительного и оперативно-розыскного 
характера в целях предупреждения правонару-
шений (подп. 9 ч. 2) (курсив мой – В.О.). 

Анализ научной литературы свидетель-
ствует, что одним из проблемных вопросов осу-
ществления оперативно-розыскной профилак-
тики преступлений является более четкое право-
вое регулирование оснований для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в целях 
предупреждения преступлений. 

Так, в научной литературе отмечается, что 
хотя предупреждение преступлений предусмо-
трено оперативно-розыскным законодатель-
ством в качестве задачи оперативно-розыскной 
деятельности, средства решения этой задачи в 
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виде оснований для проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий Закон об ОРД не содер-
жит, результатом чего является пробел в право-
вом регулировании сложившейся обществен-
но-полезной правоприменительной практики [1, 
C. 397]. В целях устранения этого недостатка 
предлагается внести изменения в ст. 1 Закона об 
ОРД, дополнив возможность осуществления опе-
ративно-розыскной деятельности «посредством 
проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий» словосочетанием «и иных действий». Кроме 
этого, предлагается основание, предусмотренное 
в ст. 7 для проведения оперативно-розыcкных 
мероприятий «ставшие известными органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность, сведения о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправ-
ного деяния, а также о лицах, его подготавливаю-
щих, совершающих или совершивших, если нет 
достаточных данных для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела» закрепить в следую-
щей редакции: «необходимость добывания 
информации для выявления, предупреждения, 
пресечения или раскрытия подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного преступления, 
а также о лицах, его замышляющих, подготавли-
вающих, совершающих или совершивших» [1, C. 
404].

Полагаем, что с первым предложением об 
уточнении законодательного определения опера-
тивно-розыскной деятельности можно согла-
ситься. Аналогичные предложения можно встре-
тить и у других авторов [2, C. 6; 3, C.8-9], в том 
числе у автора настоящей статьи [4, C. 241-243]. 
Так, из приведенной в законе дефиниции следует, 
что оперативно-розыскная деятельность осу-
ществляется посредством проведения оператив-
но-розыскных мероприятий.  Глава II данного 
Закона об ОРД более подробно детализирует 
порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, определяет их перечень, основа-
ния и условия их проведения, основания и поря-
док судебного рассмотрения материалов об 
ограничении конституционных прав граждан при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий  
и др. (ст.ст. 6-9). Вместе с тем в тексте Закона об 
ОРД говорится о действиях органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность (ч. 3 
ст. 5, ч. 2 ст. 16).  Из сказанного можно сделать 
вывод, что оперативно-розыскные мероприятия 
являются только одним из элементов оператив-
но-розыскную деятельность и не исчерпывают 
всего содержания данного вида правоохрани-
тельной деятельности.

По поводу предложения об уточнении осно-
вания для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в ст. 7 Закона об ОРД, разберемся в 
некоторых деталях.  Во-первых, авторы говорят о 

подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном преступлении, и далее о лицах, его замышля-
ющих, подготавливающих, совершающих или 
совершивших. На наш взгляд данная норма 
сформулирована не совсем четко.  Возникает 
вопрос, почему ничего не говорится о необходи-
мости добывании информации для выявления и 
предупреждения замышляемого преступления 
(именно замышляемого, а не подготавливаемого 
преступления). Как представляется, при таком 
подходе с технико-юридической точки зрения 
усматриваются некоторая несогласованность 
сформулированных предписаний.

Подчеркивая значимость выявления и пре-
дотвращения замышляемого преступления, отме-
тим, что обнаружение так называемого «голого» 
умысла на совершение преступления не носит 
общественно опасного характера и не влечет уго-
ловной ответственности по УК РФ. Однако к 
лицам, выразившим намерение совершить пре-
ступление (письменно, устно, иным способом), в 
случае если есть основания опасаться его осу-
ществления, должны применяться профилакти-
ческие меры, в том числе и оперативно-розыск-
ного характера.

Данную проблему можно решить только 
путем изменения Закона об ОРД. В этой связи 
предлагаем подпункт 1 пункта части 1 статьи 7 
данного Закона изложить в следующей редакции: 
«1) признаках замышляемого, подготавливае-
мого, совершаемого или совершенного противо-
правного деяния, а также о лицах, его замышляю-
щих, подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных данных для 
решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела» (курсивом выделены предлагаемые изме-
нения).

Отметим еще один важный аспект. Анализ 
ст. 7 Закона об ОРД позволяет установить факти-
ческое отсутствие основания для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по выявле-
нию и принятию мер по устранению причин и 
условий, способствующих совершению престу-
плений. Но эти мероприятия также должны бази-
роваться на соответствующей норме права. Как 
отмечалось выше, общая профилактика престу-
плений – важное направление профилактической 
деятельности оперативно-розыскных органов.

Данное упущение закона необходимо 
исправить. В связи с чем представляется целесо-
образным дополнить ч. 1 ст. 7 Закона об ОРД 
предписанием в следующей редакции: «Опера-
тивно-розыскные мероприятия проводятся при 
выявлении причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, а также лиц, поведе-
ние которых носит противоправный характер, 
или лиц, намеревающихся совершить преступле-
ние».
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CRIMINAL LAW ASPECTS OF EUTHANASIA:  
BALANCE BETWEEN THE RIGHT TO LIFE AND THE RIGHT  
TO A DIGNIFIED DEATH

Annotation. The article provides a comprehensive analysis of the criminal law aspects of euthanasia, 
taking into account current trends in the field of human rights and bioethics. The relationship between the 
fundamental right to life and the right to a dignified death, including the right to personal autonomy and 
self-determination in matters of termination of life, is examined. Various forms of euthanasia are considered, 
including voluntary, non-voluntary, and involuntary euthanasia, as well as assisted suicide. A comparative legal 
analysis of approaches to the legalization and regulation of euthanasia and assisted suicide in foreign coun-
tries, including the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Canada, New Zealand, some US states, and Switzer-
land, as well as countries where euthanasia is completely prohibited, is carried out. Particular attention is paid 
to the ethical, moral, and medical dilemmas that arise in the context of making decisions about ending life. The 
problems of distinguishing between active and passive euthanasia, as well as the differences between eutha-
nasia, suicide, and assisted suicide, are analyzed. The prospects for the possible regulation of euthanasia in 
the Russian Federation in light of current legislation, as well as the positions of supporters and opponents of 
its legalization, are considered. The criminal law consequences of various forms of euthanasia and assisted 
suicide are assessed. The importance of developing palliative care as an alternative to euthanasia and the 
need for a broad public discussion on this issue are emphasized.

Key words: euthanasia, criminal law, right to life, right to a dignified death, personal autonomy, self-de-
termination, suicide, assisted suicide, palliative care, ethics, morality, criminal liability, active euthanasia, pas-
sive euthanasia, voluntary euthanasia, non-voluntary euthanasia, involuntary euthanasia, medical ethics, inter-
national experience, Russia.

Введение
Проблема эвтаназии, то есть намеренного 

прекращения жизни человека по его просьбе или 
без таковой с целью избавления от страданий, 
является одной из самых сложных и многогран-
ных в современном обществе. Она затрагивает 
не только правовые, но и этические, моральные, 
философские, религиозные и медицинские 
аспекты. Дискуссии о допустимости эвтаназии 
ведутся на протяжении многих десятилетий, и в 
последние годы они приобретают особую остроту 
в связи с развитием медицинских технологий, 
позволяющих продлевать жизнь даже в самых 
тяжелых случаях, а также с растущим призна-
нием автономии личности как одной из высших 
ценностей. С одной стороны, признание права 
человека на достойную смерть, включая возмож-
ность добровольного ухода из жизни при опреде-
ленных обстоятельствах, может рассматриваться 
как проявление гуманизма и уважения к его воле. 
С другой стороны, легализация эвтаназии может 
привести к серьезным этическим и социальным 
последствиям, включая риск злоупотреблений, 
обесценивание человеческой жизни и давление 
на уязвимых пациентов. В Российской Федера-
ции эвтаназия в любой форме запрещена, однако 
дискуссии о ее возможном регулировании про-
должаются, особенно в контексте развития пал-
лиативной помощи и обсуждения прав неизле-
чимо больных людей. 

Основная часть
Право на жизнь является основополагаю-

щим правом человека, закрепленным в статье 20 
Конституции Российской Федерации [1], а также в 
международных документах, таких как Всеобщая 
декларация прав человека (статья 3) [2] и Между-
народный пакт о гражданских и политических 
правах (статья 6) [3]. Это право подразумевает 
защиту жизни человека от любых противоправ-
ных посягательств, в том числе и от убийства. 
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК 
РФ) устанавливает уголовную ответственность за 
убийство, то есть умышленное причинение смер- 
ти другому человеку (статья 105) [4].

Однако сторонники легализации эвтаназии 
утверждают, что право на жизнь не должно трак-
товаться исключительно как обязанность жить, 
но и как право распоряжаться собственной жиз-
нью, включая право на добровольный уход из нее 
в случае неизлечимой болезни и невыносимых 
страданий. В основе их позиции лежат философ-
ские концепции автономии личности и самоопре-
деления, берущие начало в трудах И. Канта, Дж. 
Локка и других мыслителей. С этой точки зрения, 
каждый человек имеет право самостоятельно 
принимать решения, касающиеся его жизни и 
тела, в том числе и решение о прекращении 
жизни, если она потеряла для него ценность из-за 
страданий. Они ссылаются на право на автоно-
мию личности, которое подразумевает возмож-
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ность человека самостоятельно принимать реше-
ния, касающиеся его жизни и здоровья. Так, в 
своем решении по делу «Претти против Соеди-
ненного Королевства» Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) отметил, что статья 8 Евро-
пейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, гарантирующая право на ува-
жение частной жизни, охватывает право на само-
определение, включая право выбирать обстоя-
тельства и время своей смерти, тем не менее, 
ЕСПЧ постановил, что полный запрет ассистиро-
ванного самоубийства, существовавший в Вели-
кобритании на момент рассмотрения дела, не 
противоречил статье 8 Конвенции [5]. В другом 
деле - «Хаас против Швейцарии» - ЕСПЧ признал, 
что отказ швейцарских властей предоставить 
заявителю доступ к смертельной дозе лекар-
ственного препарата без рецепта нарушает его 
право на уважение частной жизни [13]. Таким 
образом, хотя ЕСПЧ и не признает «право на 
смерть» как таковое, он подчеркивает важность 
автономии личности в вопросах, касающихся 
конца жизни.

Противники легализации эвтаназии апелли-
руют к религиозным и этическим догмам о свято-
сти и неприкосновенности человеческой жизни. 
Во многих религиях, в частности, в христианстве, 
исламе и иудаизме, жизнь рассматривается как 
дар Божий, и только Бог вправе решать, когда ей 
закончиться. Самоубийство и содействие ему 
считаются грехом. Кроме того, противники эвта-
назии часто указывают на «клятву Гиппократа», в 
которой врачи обязуются не причинять вреда 
пациентам, а также на этический принцип «не 
убий», который является основополагающим для 
многих культур и обществ.

В настоящее время в мире существуют раз-
личные подходы к правовому регулированию 
эвтаназии. С точки зрения форм, можно выде-
лить добровольную эвтаназию (по просьбе паци-
ента), недобровольную (без запроса, когда паци-
ент не может выразить свою волю) и принуди-
тельную (против воли пациента). Последняя одно-
значно расценивается как убийство.

В одних странах, таких как Нидерланды, 
Бельгия, Люксембург, Канада, Новая Зеландия и 
некоторые штаты США, добровольная эвтаназия 
и/или ассистированное самоубийство легализо-
ваны при соблюдении определенных условий [6]. 
Обычно это наличие неизлечимого заболевания, 
причиняющего невыносимые физические или 
психические страдания, добровольность и осоз-
нанность просьбы пациента, подтвержденные 
неоднократно, а также заключение независимой 
медицинской комиссии. В этих странах разрабо-
таны строгие процедуры, направленные на пре-
дотвращение злоупотреблений и защиту прав 
пациентов. Например, в Нидерландах запрос на 

эвтаназию должен быть рассмотрен двумя неза-
висимыми врачами, которые должны удостове-
риться в том, что пациент действует добровольно 
и осознанно, а его страдания являются невыно-
симыми и не имеют перспектив улучшения. В 
Бельгии, помимо этого, требуется, чтобы между 
первым запросом и проведением эвтаназии про-
шел как минимум месяц, а в случае, если речь 
идет о психическом заболевании, требуется 
заключение психиатра. Процедура эвтаназии 
проводится врачом, как правило, путем введения 
смертельной дозы лекарственного препарата.

В других странах, например, в Швейцарии, 
разрешено только ассистированное самоубий-
ство (врач выписывает, но не вводит летальный 
препарат), когда пациент самостоятельно прини-
мает смертельную дозу препарата, предостав-
ленного врачом [7]. В большинстве же стран, 
включая Российскую Федерацию, эвтаназия в 
любой форме остается под запретом. Стоит отме-
тить, что в Германии, согласно § 216 Уголовного 
кодекса (StGB), убийство по просьбе (Tötung auf 
Verlangen) наказуемо, но с меньшей строгостью, 
чем обычное убийство. Однако, согласно реше-
нию Федерального конституционного суда Герма-
нии от 26 февраля 2020 года, право на самоопре-
деляемую смерть включает свободу прибегать к 
помощи третьих лиц для совершения самоубий-
ства. Таким образом, хотя активная эвтаназия 
остается под запретом, ассистированное самоу-
бийство не подлежит уголовному преследова-
нию, если оно основано на свободном и осознан-
ном решении пациента. Это решение суда факти-
чески вывело ассистированное самоубийство из 
«серой зоны», создав правовую основу для дея-
тельности организаций, оказывающих содей-
ствие в самоубийстве.

В России вопрос об эвтаназии поднимался 
неоднократно. Сторонники ее легализации аргу-
ментируют свою позицию необходимостью обе-
спечения права человека на достойную смерть, 
избавления от страданий и уважения к автономии 
личности. Они также указывают на то, что запрет 
эвтаназии не останавливает людей от попыток 
уйти из жизни, а лишь загоняет проблему в под-
полье, делая ее еще более опасной и неконтроли-
руемой.

Противники легализации эвтаназии, напро-
тив, акцентируют внимание на священности чело-
веческой жизни и недопустимости ее искусствен-
ного прерывания. Они опасаются, что легализа-
ция эвтаназии может привести к злоупотребле-
ниям, давлению на уязвимых пациентов и 
обесцениванию человеческой жизни. Также они 
указывают на возможность ошибок в диагно-
стике и прогнозировании течения болезни, а 
также на важность развития паллиативной 
помощи как альтернативы эвтаназии. Особую 
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озабоченность вызывает риск так называемого 
«скользкого склона» - постепенного расширения 
показаний к эвтаназии, которое может привести 
к тому, что она будет применяться не только к 
неизлечимо больным, но и к людям с психиче-
скими расстройствами, инвалидам, пожилым 
людям, испытывающим социальные или эконо-
мические трудности. Также существует опас-
ность социального давления на уязвимые группы 
населения, которые могут начать рассматривать 
эвтаназию как единственный выход из своей 
ситуации.

Стоит отметить, что в России уже предпри-
няты определенные шаги по развитию паллиатив-
ной помощи, направленной на облегчение стра-
даний неизлечимо больных пациентов. Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» гарантирует право 
каждого человека на обезболивание, в том числе 
с применением наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов [8]. Однако, по мне-
нию экспертов, система паллиативной помощи в 
России все еще находится в стадии становления 
и требует дальнейшего совершенствования, в 
частности, необходимо расширять доступность 
обезболивающих препаратов, увеличивать коли-
чество хосписов и выездных патронажных служб, 
а также обучать медицинский персонал навыкам 
паллиативного ухода [9]. Кроме того, как отме-
чают некоторые исследователи, развитие палли-
ативной помощи не исключает дискуссию об 
эвтаназии, так как даже самая лучшая паллиа-
тивная помощь не всегда может полностью изба-
вить пациента от страданий [15].

Одной из ключевых проблем в дискуссии об 
эвтаназии является разграничение между актив-
ной эвтаназией, когда врач непосредственно вво-
дит пациенту смертельную дозу препарата, и пас-
сивной эвтаназией, когда прекращается поддер-
живающее жизнь лечение (например, отключа-
ется аппарат ИВЛ), что приводит к естественной 
смерти пациента. Некоторые исследователи, 
такие как В.И. Акопов, предлагают проводить 
различие между этими двумя формами, допуская 
пассивную эвтаназию в определенных случаях, 
например, при наличии заранее оформленного 
отказа пациента от реанимационных мероприя-
тий [10]. Однако, грань между активной и пассив-
ной эвтаназией может быть достаточно тонкой, и 
прекращение жизнеподдерживающего лечения в 
некоторых случаях может расцениваться как 
активное действие, направленное на причинение 
смерти.

Другой важный аспект – это разграничение 
между эвтаназией и самоубийством. Если эвтана-
зия предполагает активное участие третьих лиц в 
прекращении жизни человека, то самоубийство 

– это самостоятельное действие, направленное 
на лишение себя жизни. В России самоубийство 
не является преступлением, однако содействие 
самоубийству или доведение до самоубийства 
влекут за собой уголовную ответственность (ста-
тьи 110 и 110.1 УК РФ) [4].

Следует также учитывать, что решение об 
эвтаназии неизбежно влечет за собой этические 
и моральные дилеммы. Врач, осуществляющий 
эвтаназию, должен быть уверен в правильности 
своего решения и осознавать всю ответствен-
ность за него. Кроме того, важно учитывать мне-
ние родственников пациента, а также религиоз-
ные и культурные традиции, которые могут вли-
ять на восприятие эвтаназии [11]. Например, в 
некоторых культурах коллективное принятие 
решений имеет большее значение, чем индивиду-
альная автономия, что может создавать дополни-
тельные сложности при обсуждении вопросов, 
связанных с концом жизни [16].

В контексте уголовного права эвтаназия 
может рассматриваться как убийство, совершен-
ное по мотиву сострадания. Однако, как отмечает 
Н.Е. Крылова, такое деяние имеет свои особен-
ности, обусловленные спецификой мотива и 
волеизъявления потерпевшего [12]. Возможно, в 
будущем законодатель сочтет необходимым вве-
сти в УК РФ отдельную статью, предусматриваю-
щую ответственность за эвтаназию, с учетом всех 
обстоятельств дела и с возможностью назначе-
ния более мягкого наказания, чем за обычное 
убийство. При этом важно четко определить 
условия, при которых эвтаназия могла бы быть 
декриминализована, а также разработать стро-
гие процедуры, исключающие возможность злоу-
потреблений. В частности, необходимо преду-
смотреть обязательное психиатрическое освиде-
тельствование пациента, подтверждение его дее-
способности и добровольности принятого ре- 
шения, а также участие независимой комиссии, 
включающей не только врачей, но и юристов, и 
представителей общественности. Кроме того, 
следует предусмотреть уголовную ответствен-
ность за принуждение к эвтаназии, а также за 
нарушение установленных процедур ее проведе-
ния.

В контексте российского права понятие 
«достойной смерти» напрямую не закреплено, 
однако оно может быть интерпретировано через 
призму конституционного права на достоинство 
личности (ст. 21 Конституции РФ) [1]. Это право 
подразумевает, что государство должно обеспе-
чивать такие условия жизни человека, которые не 
унижали бы его достоинство, в том числе и в 
ситуации тяжелой болезни и приближающейся 
смерти. Развитие паллиативной помощи, обеспе-
чение доступа к обезболиванию, уважение к 
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волеизъявлению пациента относительно меди-
цинского вмешательства - все это можно рассма-
тривать как элементы обеспечения достойного 
ухода из жизни. Однако вопрос о допустимости 
эвтаназии в рамках реализации права на достой-
ную смерть остается открытым и требует даль-
нейшего обсуждения с учетом как правовых, так 
и этических, моральных и социокультурных 
аспектов.

На данный момент в России эвтаназия оста-
ется под полным запретом. Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» прямо запрещает медицинским 
работникам осуществлять эвтаназию (статья 45) 
[8]. Однако дискуссии о ее возможном регулиро-
вании продолжаются, и нельзя исключать, что в 
будущем законодательство в этой сфере может 
претерпеть изменения.

Заключение
Вопрос об эвтаназии является одним из 

самых сложных и дискуссионных в современном 
праве, биоэтике и обществе в целом. Он затраги-
вает фундаментальные ценности, такие как право 
на жизнь, автономия личности, сострадание и 
достоинство человека. Легализация эвтаназии в 
ряде стран свидетельствует о том, что общество 
готово к обсуждению этой проблемы и поиску 
компромиссных решений, учитывающих как 
интересы неизлечимо больных пациентов, так и 
необходимость защиты человеческой жизни. 
Однако в России эвтаназия остается под запре-
том, и перспективы ее легализации в ближайшем 
будущем представляются маловероятными.

Несмотря на запрет эвтаназии, важно про-
должать развивать систему паллиативной 
помощи, которая может стать достойной альтер-
нативой для многих неизлечимо больных пациен-
тов, обеспечивая им достойный уход и облегче-
ние страданий. Также необходимо вести просве-
тительскую работу, направленную на повышение 
осведомленности общества о проблемах, связан-
ных с эвтаназией, и на формирование уважитель-
ного отношения к праву человека как на жизнь, 
так и на достойную смерть. Дальнейшие исследо-
вания в области уголовного права, медицинской 
этики, философии и социологии позволят более 
глубоко осмыслить проблему эвтаназии и выра-
ботать взвешенный подход к ее регулированию, 
учитывающий, как международный опыт, так и 
российские реалии. Широкая общественная дис-
куссия с участием юристов, медиков, представи-
телей религиозных конфессий, общественных 
организаций и самих пациентов может способ-
ствовать выработке сбалансированного решения 
[16], отвечающего интересам общества и защи-
щающего права и достоинство каждого человека.
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АПАРТАМЕНТЫ: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье автор анализирует различные подходы к понятию апартаментов, их 
функциональным характеристикам, восприятию и использованию данного типа недвижимости в раз-
личных странах. В материале подчеркивается, что апартаменты занимают уникальное место на рынке 
недвижимости, совмещая функции жилого и коммерческого пространства, что вызывает определен-
ные правовые сложности. Автор проводит анализ законопроектов и судебной практики, связанной с 
приобретением и проживанием в апартаментах, делает акцент на ответственном подходе, уникально-
сти каждого случая приобретения данного типа недвижимости, необходимости оценки рисков при 
приобретении апартаментов для постоянного проживания. К основным недостаткам приводятся вы-
сокий налог на имущество, высокая плата за ЖКХ, отсутствие регистрации по месту жительства, от-
сутствие нормативных требований к застройщику относительно строительства социальной инфра-
структуры и другие. На основе проведенного анализа предлагается совершенствование правового 
регулирования апартаментов, подчеркивается важность принятия закона, регулирующего вопросы 
проживания в апартаментах для обеспечения интересов как приобретателей, так и застройщиков. 
Статья будет полезна для специалистов в сфере недвижимости, экономистов, законодателей, затра-
гиваются вопросы, требующие научного осмысления. Автор предлагает рекомендации по совершен-
ствованию законодательства, учитывающего специфику апартаментов, а также предлагает идею уре-
гулирования вопроса путем разделения апартаментов на категории в зависимости от реальной воз-
можности проживания в них и соответствия критериям жилого помещения, что может способствовать 
более эффективному развитию данного сегмента рынка недвижимости.

Ключевые слова: право, судебная практика, недвижимость, апартаменты, квартира, нежилые 
помещения, жилые помещения.  
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APARTMENTS: ISSUES OF LEGAL REGULATION

Annotation. In this article, the author analyzes various approaches to the concept of apartments, their 
functional characteristics, perception and use of this type of real estate in different countries. The article em-
phasizes that apartments occupy a unique place in the real estate market, combining the functions of residen-
tial and commercial space, which causes certain legal difficulties. The author analyzes draft laws and judicial 
practice related to the acquisition and living in apartments, focuses on responsible approach, uniqueness of 
each case of acquisition of this type of real estate, risks assessment when purchasing apartments for perma-
nent residence. The main disadvantages include high property tax, high utility bills, lack of registration at the 
place of residence, lack of regulatory requirements for the developer regarding the construction of social in-
frastructure, and others. Based on the conducted analysis, it is proposed to improve. 
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Рынок недвижимости насыщен предложе-
ниями продажи апартаментов, такие 

объекты встречаются во многих городах России. 
Понятие «апартаменты» встречается в законода-
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тельстве, регулирующем основы туристской дея-
тельности в Российской Федерации. В соответ-
ствии с утверждённой классификацией гостиниц, 
к высшим категориям номеров относятся, в том 
числе и «апартамент» с указанием обязательных 
требований [Приложение №1 к Постановлению 
Правительства РФ от 18.11.2020 №1860 
(ред.08.05.2024), www…]. Отсутствие правового 
регулирования привело к расхождению правовой 
реальности и сложившихся экономических отно-
шений на рынке недвижимости в России. Вопрос 
разграничения апартаментов на жилые и нежи-
лые помещения по мнению ряда авторов, весьма 
актуален [1]. 

Обращаясь к мировой практике фактиче-
ского использования апартаментов и квартир, 
иначе «apartment» и «flat», термины имеют различ-
ное определение, значение и использование в 
зависимости от региона и страны [2]. Так, британ-
ское слово «flat» означает «квартира», как пра-
вило состоящую их нескольких комнат, располо-
женных на одном этаже. «Аpartment» в британ-
ском английском означает «помещение, которое 
хорошо оборудовано или используется для 
отдыха» и является одним из вариантов слова 
«flat».  Кроме того, апартаменты не могут ограни-
чиваться одним этажом. В американском оби-
ходе апартаменты в многоэтажных домах назы-
ваются дуплексами, триплексами, в зависимости 
от количества этажей. Американцы часто исполь-
зуют термин «апартаменты» для описания доро-
гостоящего жилья. В Германии апартаменты 
означают прежде всего недорогостоящее жилье, 
где, как правило, постояльцы останавливаются 
на короткий срок [3].Правовой статус апартамен-
тов в Объединенных арабских Эмиратах схож в 
российским они официально считаются коммер-
ческой недвижимостью, однако активно исполь-
зуются как для личного проживания, так и для 
инвестирования. Кроме того, такие апартаменты 
делятся на классы (А-С) и подразделяются на 
апартаменты и апарт-отели в зависимости от 
инфраструктуры [What is the difference between 
apartments and other housing in dubai, https://
emirates.estate/faq/how-apartments]. 

Исторически в России сложилась динамика 
создания в объектах делового назначения поме-
щений, которые подходят по своим функциональ-
ным характеристикам для проживания. В Москве 
наблюдается практика реконструкции, проведе-
ния капитального ремонта исторических зданий, 
гостиничных комплексов и их реализация в каче-
стве апартаментов. Такие здания располагаются 
вне границ жилой застройки, как правило, вид 
разрешенного использования у таких объектов 
«для эксплуатации гостиничного бизнеса», 
однако, бывают случаи, когда апартаменты 

выставляются на продажу как помещения для 
проживания при отсутствии вышеуказанного 
вида разрешенного использования. Предложе-
ния привлекают потенциальных покупателей 
более низкой в сравнении с квартирами стоимо-
стью, наличием интересных предложений в лик-
видных районах, например в самом центре 
Москвы, где жилая застройка ограничена. Редак-
цией от 27.06.2019 федерального закона о доле-
вом строительстве приобретатели апартаментов 
получили возможность заключения договора 
долевого участия [Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» от 30.12.2004 № 
214-ФЗ, www…]

В случае банкротства застройщика на сто-
рону ДДУ не будут распространяться требование 
передачи помещения, как у собственников квар-
тир, нет возможности получить компенсацию 
Фонда защиты прав обманутых дольщиков, кото-
рый аккумулирует установленные законодатель-
ством обязательные отчисления каждого 
застройщика в размере 1.2% для последующих 
выплат покупателям долгостроя. Кроме того, 
сложилась судебная практика защиты прав доль-
щиков-приобретателей апартаментов. В деле № 
2-419/2024 [Решение Серпуховского городского 
суда от 26 02.2024, www…] суд указывает на при-
обретение апартаментов истцов по договору 
долевого участия, одновременно, используя тер-
мин «помещение», не указывая точный его статус, 
описывает его как «квартиру», описывая резуль-
таты проведенной строительно-технической экс-
пертизы по выявлению недостатков строитель-
ных работ и оценки стоимости восстановитель-
ного ремонта. Исходя из смысла примененной 
терминологии, можно сделать вывод, что при 
проведении экспертизы были использованы тре-
бования нормативно-технических документов, 
стандартов и сводов правил, предъявляемых к 
строительству именно жилых помещений. 

Покупатели апартаментов могут заявлять 
только денежные требования, которое в рамках 
реализации процедуры банкротства застройщика 
удается отсудить не всегда. Аналогичное требо-
вание существует и у инвесторов. К аналогичной 
позиции пришел Верховный суд, рассматривая 
требование Ильичёвой  М.А. к застройщику ООО 
«Дворянское поместье» о признании права соб-
ственности на объект незавершенного строи-
тельства, апартаменты [Определение Верховного 
Суда РФ по делу № 4-КГ18-92, www…]. Недо-
статки как невключение апартаментов в катего-
рию единственного жилья в случае банкротства 
собственника, невозможность принятия на себя 
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городом завершения строительства апартамен-
тов в случае банкротства застройщика, весьма 
существенны. В случае банкротства девелопера 
город достроить такой объект не сможет, 
поскольку он несет ответственность только за 
жилые помещения. В связи с изложенным стоит 
согласиться с мнением С. Щербатовой, в том, 
что, покупая апартаменты, необходимо оценить 
преимущества и недостатки в каждом конкрет-
ном случае [4]. 

Не удивительно, что апартаменты стали 
«лишним грузом» в правовом поле, поэтому зако-
нодательное урегулирование таких объектов 
стагнировало, несмотря на многочисленные 
попытки урегулирования. Больше всего, по моему 
мнению, страдают покупатели таких помещений, 
которые планируют использовать их как жилые. 
Несмотря на нераспространение технический 
требований, предъявляемых к жилым помеще-
ниям, неопределенность идентификации апарта-
ментов в силу фактической возможности прожи-
вания в них, остается неопределенным примене-
ние норм Федерального закона от 30.12.2009 N 
384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений». 
По-разному к техническим требованиям отно-
сятся и суды. Рассмотрим постановление арби-
тражного суда Приморского края от 20 февраля 
2024 г. по делу № А51-18343/2021. Оспаривая 
добросовестность продавца спорного нежилого 
помещения (апартаментов), компания ООО «СЗ 
«Альянс инвест» ссылается на введение в заблу-
ждение относительно наличия критических недо-
статков проданного помещения, а именно отсут-
ствия канализационного стояка, хотя информа-
ция о его наличии была указана на сайте про-
давца, также нарушение работы вентиляции, что 
привело к образованию плесени. Данные фак-
торы истец считает существенными, так как пла-
нировалась сдача указанного помещения в 
аренду для проживания. Суд, отказывая в удов-
летворении указанных требований, прямо отме-
тил: «поскольку спорное помещение является 
нежилым, назначение его использования в каче-
стве апартаментов, пригодных для временного 
проживания людей, ни проектной документацией, 
ни выпиской из ЕГРН, ни договором не предусмо-
трено, нормативные требования к обязательному 
обеспечению такого помещения канализацией не 
установлены». Исходя из данной практики заклю-
чим, каждый случай приобретения апартаментов 
носит уникальный характер ввиду множества 
вариантов их размещения. Несмотря на возмож-
ность перепланировки, не затрагивая изменение 
несущих конструкций помещения, переноса 
мокрых точек, есть и существенные минусы. При-
обретая, например, кладовку, как в вышеуказан-
ном судебном деле, стоит понимать, что ее пере-

планировка в место для постоянного проживания 
не только может стать технически невозможной, 
но и может угрожать, в дальнейшем, жизни и здо-
ровью проживающих. 

Идею законодательного урегулирования 
апартаментов как объекта жилищных правоотно-
шений неоднократно высказывали исследова-
тели. Так, М. М. Монастырев, А. Л. Шиловская, 
обозначают апартаменты как технически создан-
ное для проживания по типу гостиничного номера 
помещение, де-юре не являющимся жилым [5]. М. 
С. Иванова предлагает дифференцировать апар-
таменты на жилые (в домах), нежилые (в объектах 
делового назначения) и апартаменты гостинич-
ного типа [6]. А.В. Захаров предлагает закрепить 
термин апартаменты в своде правил «Здания и 
комплексы многофункциональные. Правила про-
ектирования» (СП 160.1325800.2014) [7]. Полити-
ческие фигуры выражают несколько иное мне-
ние: «Москва говорит о ненадобности апартамен-
тов, и, полагаю, это правильно. Есть и мнение 
приморских городов, которые заявляют: нам они 
нужны, чтобы люди приезжали на летний сезон, 
при этом чтобы мы социальную нагрузку не 
несли», — пояснил в комментарии «Ведомостям» 
вице-премьер М.Ш. Хуснулин [Вице-премьер 
Марат Хуснуллин объяснил причину переноса 
рассмотрения закона об апартаментах, https://
www.vedomosti.ru/realty/articles/2021/12/27/ 
902702-husnullin-obyasnil-prichinu-perenosa]. 

В законопроекте № 1162929-7, внесенном в 
Государственную Думу предлагается узаконить 
сосуществование жилых и нежилых помещений в 
одном здании при условии, при этом доступ соб-
ственников и пользователей нежилых помещений 
к жилым помещениям должен быть ограничен, 
жилые и нежилые помещения не могут нахо-
диться на одной лестничной клетке. По моему 
мнению такой законопроект не решил бы важ-
нейшие для собственников вопросы: распро-
странение норм жилищного кодекса на апарта-
менты, проработка механизмов взносов на капи-
тальный ремонт собственников апартаментов и 
жилых помещений, снижение налогового бре-
мени для собственников апартаментов, остался 
неясен статус апартаментов, которые введены в 
эксплуатацию до принятия законопроекта. Зако-
нопроект не нашел поддержки и был отклонен, 
420 депутатов, что составляет 93,3 % от общего 
количества, не принимали участия в голосовании, 
что, на мой взгляд, подчеркивает несостоятель-
ность законопроекта и неготовность принимать 
участие в решении проблемы правового статуса 
апартаментов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 
апартаменты, по умолчанию являются коммерче-
скими помещениями, отсутствие законодатель-
ного урегулирования привносит немало проблем 
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приобретателям таких помещений и такие недо-
статки, как высокий налог на имущество, в неко-
торых случаях налог на землю, сравнительно 
высокая плата за ЖКХ, отсутствие регистрации 
по месту жительства, отсутствие требований к 
застройщику относительно строительства соци-
альной инфраструктуры, неприменимость специ-
ального налогового режима и сдача в аренду по 
сниженной налоговой ставке самозанятого. 
Наблюдается также введение в заблуждение со 
стороны застройщика, продажа так называемых 
«псевдо-апартаментов», когда по сути продавае-
мое нежилое здание не имеет технической воз-
можности подключения к коммуникациям и воз-
можности проживания в таком здании. 

Принятие законопроекта о статусе апарта-
ментов, четкое разделение зданий на жилые, 
апартаменты для проживания (без требований к 
инфраструктуре, и распространению требований 
жилых помещений) и нежилые помещения для 
коммерческого использования. 
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Аннотация. Проблема досудебных действий пассажира при прекращении договора воздушной 
перевозки в составе туристского продукта на сегодняшний день остается открытой и неурегулирован-
ной законодательно, поскольку среди правоприменителей не редко встает несколько вопросов, в 
частности – это заключается ли договор воздушной перевозки при заключении договора о реализации 
туристского продукта, применяется ли норма ч. 2 ст. 108 ВзК РФ в отношении данного вида договоров 
и обязан ли туроператор вернуть денежные средства за авиаперевозку в составе туристского продук-
та в случае вынужденного отказа заказчика от услуг в составе туристского продукта. Необходимо ли 
при обращении в суд соблюдать досудебные процедуры: направлять перевозчику требование. 
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PRE-TRIAL PROCEDURE FOR TERMINATION OF AIR 
TRANSPORTATION CONTRACT AS PART OF TOURIST PRODUCT. 
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Annotation. The problem of pre-trial actions of a passenger upon termination of an air transportation 
contract as part of a tourist product today remains open and unresolved by law, since several questions rare-
ly arise among law enforcement officers, in particular, whether an air carriage contract is concluded when 
concluding an agreement on the sale of a tourist product, whether the norm of Part 2 of Art. 108 of the Su-
preme Code of the Russian Federation in relation to this type of contracts and whether the tour operator is 
obliged to return funds for air transportation as part of a tourist product in the event of a forced refusal of the 
customer from services as part of a tourist product. Is it necessary to comply with pre-trial procedures when 
going to court: send a demand to the carrier.
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В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ: 
«Договор считается заключенным, если 

между сторонами, в требуемой в подлежащих 
случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. Существен-
ными являются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или иных пра-
вовых актах как существенные или необходимые 
для договоров данного вида, а также все те усло-
вия, относительно которых по заявлению одной 
из сторон должно быть достигнуто соглашение» 
[1]. Исходя из смысла ст. 105 ВзК РФ, перевозоч-
ный документ выписывается авиакомпанией. Как 

указано в п. 1 Приложения к Приказу Минтранса 
России от 08.11.2006 №134, «Электронный пасса-
жирский билет и багажная квитанция в граждан-
ской авиации (далее - электронный билет) пред-
ставляет собой документ, используемый для удо-
стоверения договора перевозки пассажира и 
багажа, в котором информация о воздушной 
перевозке пассажира и багажа представлена в 
электронно-цифровой форме» [5]. В силу этого 
же приложения, обязательными реквизитами 
электронного билета являются: «Наименование и 
(или) код перевозчика; номер рейса; дату отправ-
ления рейса; время отправления рейса; наимено-
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вание и (или) коды аэропортов/пунктов отправле-
ния и назначения для каждого рейса; тариф; 
эквивалент тарифа (если применяется); итоговую 
стоимость перевозки; форму оплаты; сборы (если 
применяются); наименование и (или) код класса 
бронирования; код статуса бронирования; дату 
оформления; наименование агентства/перевоз-
чика, оформившего билет; норму бесплатного 
провоза багажа (по усмотрению); уникальный 
номер электронного билета» [5]. Таким образом, 
при решении вопроса о заключении договора 
воздушной перевозки с перевозчиком, необхо-
димо установить, что все вышеописанные рекви-
зиты были указаны в билете. 

Однако, при формировании туристского 
продукта туроператором, в законе отсутствует 
его обязанность по указанию цены перевозки, 
напротив, в силу ст. 1 ФЗ «Об основах туристской 
деятельности», «Туристский продукт - комплекс 
услуг по перевозке и размещению, оказываемых 
за общую цену (независимо от включения в 
общую цену стоимости экскурсионного обслужи-
вания и (или) других услуг) по договору о реализа-
ции туристского продукта» [2]. При таких обстоя-
тельствах, допускается, что договор воздушной 
перевозки между пассажиром и перевозчиком от 
имени туроператора и в интересах туриста. 

При анализе целесообразности применения 
досудебного порядка урегулирования споров в 
случаях вынужденного отказа пассажира от 
выполнения договора воздушной перевозки, 
включенного в туристский продукт, следует 
учесть ряд значимых факторов. 

Закон относит договор о реализации тури-
стского продукта и договор перевозки к догово-
рам возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ 
[1]), в то время как заказчик, заключая и тот и 
другой договор является потребителем услуг, что 
наделяет эти правоотношения, в соответствии со 
ст. 1 Закона «О защите прав потребителей», 
потребительским статусом [4]. Данный статус 
предоставляет заказчику дополнительные гаран-
тии и права, такие как возможность предъявле-
ния требований к качеству услуг, право на ком-
пенсацию в случае ненадлежащего исполнения, а 
также защиту от условий, которые могут ограни-
чивать его права. 

В то же время, в соответствии с п. 3 Поста-
новления Пленума ВС РФ №18 от 22.06.2018 «О 
некоторых вопросах досудебного урегулирова-
ния споров, рассматриваемых в порядке граж-
данского и арбитражного судопроизводства», 
«Федеральными законами обязательный досу-
дебный порядок урегулирования спора пред-
усмотрен в том числе по спорам о расторжении 
договора перевозки груза, пассажира, багажа, а 
также возмещении ущерба, причиненного при 
перевозке пассажира и багажа» [6], однако там 

же указано, что споры об изменении и о растор-
жении договора досудебный порядок необходим 
(ст. 452 ГК РФ). Вынужденный отказ от договора о 
реализации туристского продукта может быть 
осуществлен по аналогии с процедурой, описан-
ной в ст. 452 ГК РФ, если договор или примени-
мые нормативные акты не устанавливают иной 
порядок. Это означает, что турист, желающий 
расторгнуть договор, должен сначала попытаться 
решить вопрос в досудебном порядке, направив 
туроператору предложение о расторжении с ука-
занием причин и предоставив возможность для 
исполнения или пересмотра условий договора.

Между тем, в соответствии с п. 33 этого же 
Постановления: «Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года №2300-I «О защите 
прав потребителей» (далее - Закон о защите прав 
потребителей) не предусмотрен обязательный 
досудебный порядок урегулирования споров 
между потребителем и исполнителем услуг» [6]. В 
соответствии со ст. 10 ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности»: «Претензии к качеству тури-
стского продукта предъявляются туристом и (или) 
иным заказчиком туроператору в письменной 
форме в течение 20 дней со дня окончания дей-
ствия договора и подлежат рассмотрению в тече-
ние 10 дней со дня получения претензий» [2]. Тем 
не менее, важно осознавать, что отказ от услуг 
неизбежно сопровождается заявлением о воз-
врате уплаченной за туристский продукт денеж-
ной суммы, а ст. 452 ГК РФ, фокусируется преи-
мущественно на процедуре самостоятельного 
требования стороной расторжения договора, без 
прямого указания на последующие действия, 
такие как возврат денежных средств. Эта статья 
устанавливает общий порядок предложения рас-
торжения или изменения договора, требуя от сто-
роны, желающей расторгнуть договор, сначала 
предложить другой стороне выполнить договор в 
разумные сроки. Однако вопросы, касающиеся 
возврата уплаченных сумм или компенсации, 
должны решаться на основе других статей Граж-
данского кодекса или специализированных зако-
нов, таких как закон о защите прав потребителей, 
который более детально регулирует условия воз-
врата денежных средств в случае расторжения 
договора, но в условиях отсутствия иного норма-
тивного регулирования, полагаем возможным 
применение ст. 452 ГК РФ при расторжении дого-
вора воздушной перевозки. 

Другой немаловажный фактор – это то, что 
инициированное заказчиком расторжение дого-
вора воздушной перевозки принципиально не 
связано с качественными характеристиками 
туристского продукта. 

Исполнителем по договору возмездного 
оказания услуг, в силу ст. 9 ФЗ «Об основах тури-
стской деятельности», является туроператор, 
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который не только отвечает перед туристом или 
иным заказчиком за действие / бездействие тре-
тьих лиц, оказывающих услуги в составе турист-
ского продукта, но и отвечает за этих третьих лиц 
самостоятельно, а заказчиком туристского про-
дукта выступает турист или иное лицо, заказыва-
ющее туристский продукт от имени туриста, в том 
числе законный представитель несовершенно-
летнего туриста. 

Верховный суд РФ в п. 50 Постановления 
пленума ВС РФ №17 от 28.06.2012 года «О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей», устанавливает ответ-
ственность туроператора за всех третьих лиц, 
которых он привлекает для исполнения договора 
о реализации туристского продукта, при этом 
оговаривая, отсутствие такой ответственности в 
случае если федеральными законами и иными 
нормативными актами не предусмотрено, что 
ответственность перед туристами несет третье 
лицо. 

В соответствии с п. 2 с. 108 ВзК РФ, «В слу-
чае вынужденного отказа пассажира от воздуш-
ной перевозки в связи с болезнью пассажира или 
члена его семьи либо близкого родственника, 
совместно следующих с ним на воздушном судне, 
что подтверждается медицинскими документами, 
либо в связи со смертью члена его семьи или 
близкого родственника, что подтверждается 
документально, и уведомления об этом перевоз-
чика до окончания установленного в соответ-
ствии с федеральными авиационными правилами 
времени регистрации пассажиров на указанный в 
билете рейс, либо в связи с задержкой отправле-
ния воздушного судна, иными предусмотренными 
федеральными авиационными правилами дей-
ствиями (бездействием) перевозчика, влекущими 
за собой неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по договору воздушной пере-
возки пассажира, пассажиру возвращается упла-
ченная за воздушную перевозку провозная 
плата» [3]. 

С одной стороны, туроператор обязан 
гарантировать потребителю высокое качество 
туристского продукта, что включает в себя адек-
ватное качество всех компонентов пакета услуг, 
таких как перевозка, размещение и трансфер. С 
другой стороны, возникает сложность определе-
ния размера провозной платы при вынужденном 
отказе пассажира от использования воздушной 
перевозки, поскольку стоимость туристического 
продукта формируется как единая цена за ком-
плекс услуг. Это ставит под вопрос методику рас-
чета возврата средств за неиспользованную 
часть услуги в случае аннуляции перевозки, осо-
бенно когда она является одним из элементов 
интегрированного туристского продукта.

С нашей точки зрения здесь следует отхо-
дить от стоимости услуги перевозки у туропера-
тора, поскольку туристский продукт сформиро-
ван им в силу закона, а поскольку здесь скорее 
рассматривается отказ от туристского продукта в 
целом, а не от услуги перевозки, необходимо 
исходить от общих норм материального права. 

Так, согласно ст. 782 ГК РФ, «Заказчик 
вправе отказаться от исполнения договора воз-
мездного оказания услуг при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им расхо-
дов» [1].

Согласно ст. 32 Закона «О защите прав 
потребителей», «Потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обяза-
тельств по данному договору» [4]. 

Вместе с тем, п. 3 ст. 781 ГК РФ, предусма-
тривает: «В случае, когда невозможность испол-
нения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из сторон не отвечает, заказчик возме-
щает исполнителю фактически понесенные им 
расходы, если иное не предусмотрено законом 
или договором возмездного оказания услуг» [1]. 

Таким образом, аннулирование договора 
воздушной перевозки пассажиром влечет за 
собой отказ не только от самой перевозки, но и 
от целого спектра услуг, входящих в туристский 
продукт, а значит влечет последствия для потре-
бителя по возмещению фактических затрат. 

Говоря об обязанности потребителя возме-
щения фактических затрат в случае вынужден-
ного отказа от туристского продукта и о верном 
применении норм материального права, следует 
обратить внимание на несколько судебных реше-
ний. 

В апелляционном определении Нижегород-
ского областного суда от 17.12.2024 года по делу 
33-17648/2024 [7], которым решение первой 
инстанции было оставлено без изменения, ука-
зано, что отказ от перевозки был связан с болез-
нью одного из туристов, а туроператор доказал в 
полной мере свои фактические затраты, поэтому 
провозная плата не может быть возвращена, 
поскольку ст. 781 ГК РФ устанавливает обязан-
ность возмещения фактических затрат туропера-
тора со стороны потребителя. Суд лишь взыскал 
проценты за пользование чужими денежными 
средствами, поскольку денежные средства не 
были возвращены в срок, моральный вред и 
штраф. 

Напротив, в апелляционном определении 
Верховного суда республики Саха (Якутия) от 
25.11.2024 года по делу 33-3501/2024 [8], кото-
рым решение суда первой инстанции об отказе в 
удовлетворении требований было отменено пол-
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ностью, указано, что доводы ответчика в части 
невозможности применения положений ВзК РФ 
отклоняются, так как основаны на неверном тол-
ковании материального права. При этом в мате-
риалы и того и другого дела ответчиком был пре-
доставлен исчерпывающий перечень докумен-
тов, подтверждающих фактические затраты, а 
авиабилеты в составе туристского продукта были 
невозвратными. 

В решении Анапского городского суда от 
18.08.2023 года по делу 2-2393/2023 [9] указано, 
что поскольку расторжение договора о реализа-
ции туристского продукта не связано с действи-
ями туроператора, а заказчику была разъяснена 
возможность страхования рисков в случае 
отмены поездки, то у истца возникает обязан-
ность по возмещению фактически понесенных 
расходов. 

Относительно те же выводы содержатся в 
апелляционном определении Московского 
областного суда от 13.04.2022 по делу №33-
11397/2022 [10], с оговоркой, что авиабилеты 
являются невозвратными и входят в состав тури-
стского продукта, поэтому применение ст. 108 
ВзК РФ – недопустимо. 

В кассационном определении Второго кас-
сационного суда общей юрисдикции от 07.09.2023 
по делу №88-23623/2023 [11], которым решение 
первой и апелляционной инстанций об отказе в 
удовлетворении исковых требований были остав-
лены без изменений, указано, что билеты явля-
ются невозвратными, но и чартерными, что пред-
полагает под собой отсутствие возможности воз-
врата провозной платы в случае вынужденного 
отказа. К тому же, фактически понесённые рас-
ходы были доказаны.  

Таким образом, при вынужденном отказе от 
авиаперевозки в составе туристского продукта 
следует иметь ввиду несколько факторов: 

1) Статус авиабилета (возвратный, невозврат-
ный, чартерный или регулярный); 

2) Фактические затраты туроператора.
3) Неприменение ст. 108 ВзК РФ в ситуации 

вынужденного отказа. 
Судебная практика свидетельствует о том, 

что ст. 108 ВзК РФ не всегда применима в случаях 
расторжения договора о реализации туристского 
продукта, особенно когда речь идет о комплекс-
ных услугах с невозвратными элементами. Суды 
чаще всего склоняются к применению положений 
о возмещении фактических расходов туропера-
тора, что соответствует более общим нормам 
гражданского законодательства о защите прав 
потребителей и об исполнении договоров воз-
мездного оказания услуг. 

В контексте анализа необходимости досу-
дебного порядка при аннулировании договора о 
реализации туристского продукта, стоит отме-

тить отсутствие прямых указаний в Законе «О 
защите прав потребителей» [4] относительно обя-
зательности предварительного обращения к 
исполнителю. Однако это порождает логичный 
вопрос о механизмах, с помощью которых потре-
битель может официально заявить о своем наме-
рении отказаться от туристского продукта и ини-
циировать процесс возврата уплаченных средств. 

Таким образом, для устранения выявлен-
ного пробела в законодательстве, и во избежа-
ние неверного толкования нормы, необходимо в 
ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности» 
[2], внести следующие поправки: 

1. «В случае вынужденного отказа туриста от 
туристского продукта по причине, не свя-
занной с действием и/или бездействием 
туроператора и/или лиц, оказывающих 
услуги в составе туристского продукта, 
туристу возвращается денежная сумма за 
минусом понесенных расходов, связанных с 
исполнением договора о реализации тури-
стского продукта».

2. «В случае вынужденного отказа от турист-
ского продукта, заказчик туристского про-
дукта, а при невозможности – лица, указан-
ные в договоре о реализации туристского 
продукта, обязаны уведомить туроператора 
и/или турагента (в этом случае турагент обя-
зан незамедлительно сообщить туропера-
тору) о своем решении в письменной форме, 
как только эти обстоятельства стали им 
известны. В уведомлении должны быть ука-
заны: установочные данные заказчика тури-
стского продукта, причина отказа, подпись, 
дата и реквизиты заказчика для осущест-
вления возврата. Туроператор обязан в 
срок не более десяти рабочих дней рассмо-
треть обращение по существу и вернуть 
денежные средства заказчику либо полно-
стью, а в случае отсутствия такой возмож-
ности, за минусом понесенных им расхо-
дов». 
Предложенная поправка способствует диф-

ференциации ФЗ «Об основах туристской дея-
тельности» [2] и ВзК РФ [3] в аспектах, регулирую-
щих досудебный порядок и процедуру отказа от 
туристского продукта. Это разграничение уточ-
няет юридические рамки для каждого из законо-
дательных актов, обеспечивая более четкую 
регламентацию ответственности и прав потреби-
телей в сфере туризма. В результате такой под-
ход повышает правовую определенность и спо-
собствует формированию системных условий 
для защиты интересов участников туристского 
рынка, минимизируя потенциальные правовые 
конфликты между сторонами договорных отно-
шений.
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Несмотря на то, что на сегодняшний день 
процедура досудебного порядка не является обя-
зательной в данных правоотношениях, как пока-
зывает практика, многократных судебных реше-
ний, перед обращением в суд потребители все же 
обращаются к исполнителю с претензией. 

В частности, в решениях Никулинского рай-
онного суда г. Москвы от 15.09.2023 года по делу 
2-2998/2023 [12], Рудничного районного суда г. 
Кемерово от 20.09.2023 по делу 2-1403/2023 [13], 
Свердловского районного суда г. Белгорода от 
01.12.2022 по делу  2-3240/2022 [14], Нерюнгрин-
ского городского суда Республики Саха (Якутия) 
от 07.06.2024 по делу 2-1058/2024 [15], судами 
установлено, что претензии исполнителю направ-
лялись. 

Тем не менее, важно осознавать, что потре-
бители зачастую не прибегают к корректному 
оформлению своих намерений отказаться от 
услуг, входящих в состав туристского продукта, 
что неизбежно ведет к возникновению недопони-
маний как со стороны исполнителя, так и со сто-
роны потребителя. Это обстоятельство подчер-
кивает необходимость усиления информацион-
ной поддержки и образовательных инициатив в 
рамках отрасли, направленных на повышение 
осведомленности потребителей о правильных 
процедурах досудебного урегулирования кон-
фликтов и оформления отказа от услуг. 

Предложенные поправки к ФЗ «Об основах 
туристской деятельности» [2] будут способство-
вать значительному улучшению правовой рамки 
для регулирования отношений между туропера-
торами и потребителями в контексте туристиче-
ской деятельности. Включение четких требова-
ний к процедуре уведомления о расторжении 
договора и досудебного урегулирования споров 
призвано обеспечить большую предсказуемость 
для обеих сторон и уменьшить количество спо-
ров, доходящих до суда.

Введение обязанности уведомления о рас-
торжении договора в письменной форме и уста-
новление конкретных сроков для ответа и воз-
врата денежных средств, способствует не только 
повышению дисциплины и ответственности туро-
ператоров, но и защите прав потребителей. Это 
поможет избежать неправильного толкования 
норм судами. 

Дополнительно, поправки позволят укре-
пить позицию потребителя при отказе от турист-
ского продукта, предоставляя ему право на воз-
врат уплаченных средств в соответствии с четко 
определенными критериями, что уменьшает про-
странство для произвольной интерпретации 
условий договора туроператорами. 

Предложенные поправки к закону о турист-
ской деятельности помогут уменьшить коллизии 

в правоприменении, укрепят защиту прав потре-
бителей, повысят предсказуемость и стабиль-
ность в туристическом секторе, что в конечном 
итоге приведет к снижению количества споров и 
улучшению общей деловой среды в данной 
отрасли.
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ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, ВОЗНИКШИХ 
МЕЖДУ АГРЕГАТОРОМ ИНФОРМАЦИИ, И ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
КРУГОМ ЛИЦ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 
КРУГОМ ЛИЦ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Аннотация. Предмет настоящего авторского труда образуют особенности корреляции законо-
дательного трактования и научно - доктринального уяснения ключевых черт базово - юрисдикционных 
способов досудебного урегулирования IP-споров в области электронного коммерческого оборота РФ 
с участием  площадок - агрегаторов информационных ресурсов и кругом  лиц - потребителей – как 
определенного, так и неопределенного свойства – в аспекте их взаимодействия в рамках исследуемо-
го рыночного сегмента. 

Особое внимание автора посвящено степени законодательной детализации механизма и терми-
нологической определенности действующих «базисных правовых конструкций» в их универсальном 
значении, а именно : исследование  цепочки продавец – маркетплейс – потребитель в спорных IP тор-
говых отношениях в рамках досудебного урегулирования. 

Самостоятельную часть орбиты научных изысканий составляет информационная прозрачность 
модели претензионного онлайн-урегулирования споров как одного из наиболее эффективных средств 
защиты субъективных прав сторон договора сферы потребительских правоотношений на рынке Ин-
тернет-торговли. Авторская дискреция представлена настоятельной необходимостью его внедрения в 
действующий законодательный массив в качестве обязательного правового инструмента как единой 
платформы урегулирования онлайн - конфликтов, вытекающих из договорных правоотношений. 

Контекстуализируя комплекс проблем в рассматриваемой тематике, автор обращает внимание 
законодателя и на такие, с его точки зрения важнейшие составляющие анализируемого претензионно-
го порядка разрешения возможных спорных ситуации, как непосредственно сами правила системы 
альтернативных онлайн-механизмов урегулирования. В свою очередь предлагая обязывать посредни-
ческие площадки - агрегаторов утверждать данные правила на информационной платформе через 
встроенные сервисы, детализируя структурные компоненты претензии, ее форму. Говорит о достоин-
ствах и недостатках медиации в системе досудебного урегулирования потребительских споров, опре-
деляя ее перспективы развития.

Трансформация действующих законодательных установлений, как ее конечный результат, до-
стигнутые с помощью методов анализа, синтеза и логики, составляет авторскую интенцию ее предме-
та, образуя новизну познавательно - научных открытий.

Ключевые слова: агрегатор, потребитель, досудебное урегулирование споров, защита прав, 
информация о товарах (услугах), электронная онлайн - площадка, внесудебные меры, IP-споры, мар-
кетплейс, медиация.
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methods of pre-trial settlement of IP disputes in the field of electronic commercial circulation of the Russian 
Federation with the participation of sites - aggregators of information resources and a circle of persons - 
consumers - both of a certain and uncertain nature - in terms of their interaction within the studied market 
segment.

The author’s special attention is devoted to the degree of legislative detailing of the mechanism and 
terminological certainty of the existing “basic legal structures” in their universal meaning, namely: research of 
the seller-marketplace-consumer chain in controversial IP trade relations within the framework of pre-trial 
settlement.

An independent part of the orbit of scientific research is the information transparency of the online 
claims settlement model as one of the most effective means of protecting the subjective rights of the parties 
to the contract in the field of consumer legal relations in the Internet trade market. Author’s discretion is 
represented by the urgent need to introduce it into the current legislative array as a mandatory legal instrument 
as a single platform for resolving online conflicts arising from contractual legal relations.

Contextualizing a set of problems in the topic under consideration, the author draws the attention of the 
legislator to such, from his point of view, the most important components of the analyzed claim procedure for 
resolving possible controversial situations, as directly the rules of the system of alternative online settlement 
mechanisms.

In turn, proposing to oblige intermediary platforms - aggregators to approve these rules on the 
information platform through built-in services, detailing the structural components of the claim, its form. 
Speaks about the advantages and disadvantages of mediation in the system of pre-trial settlement of consumer 
disputes, determining its development prospects.

The transformation of existing legislative institutions, as its final result, achieved through methods of 
analysis, synthesis and logic, constitutes the author’s intention of its subject, forming a novelty of cognitive - 
scientific discoveries.

Key words: aggregator, consumer, pre-trial settlement of disputes, protection of rights, information 
about goods (services), electronic online platform, extrajudicial measures, IP disputes, marketplace, mediation.

В условиях формирования обновленного 
многополярного мироустройства, обу-

словленного масштабным внедрением цифровых 
технологий во все без исключения сферы обще-
ственных отношений, в том числе и торгово - ком-
мерческий оборот, потребительский спрос в 
области использования цифровых решений про-
должает перманентно расти.  Известную попу-
лярность приобретают информационные пло-
щадки - агрегаторов, упрощающие заметно сам 
процесс совершения договора за счет функцио-
нирования круглосуточного в режиме беспере-
бойном платформы, оперативности заключаемых 
сделок. Наиболее востребованные из них явля-
ются Aliexpress.com, Ozon.ru, Wildberries, 
YandexМarket и др.

По данным сайта rosstat.gov.ru/statistics 
ежемесячное увеличение количества вновь поя-
вившихся на таковых площадках продавцов от 15 
000 до 20 000. В процентном соотношении рост 
составил 22 % в сравнении с прошлым годом 
второго квартала [12, с. 3]. 

На платформе T-Bank eCommerce опублико-
ваны некоторые данные в цифровом измерении о 
доходах продавцов на крупнейших российских 
маркетплейсах за 2024 г. Приведенные данные 
впечатляют – одна площадка – 53 тыс., две – 137 
тыс. [9, с. 21].

Столь масштабный сегмент электронного 
коммерческого оборота нашей страны, настоя-
тельно требует должного частноправового регу-
лирования складывающихся отношений, прежде 
всего, с целью защиты прав и законных интере-
сов потребителей как наиболее уязвимого звена. 

При этом значительная часть сделок фор-
мата дистанционного не предполагает прямого 
взаимодействия ее – сделки – сторон – продавца, 
покупателя. Вместе с тем сфера гражданско-пра-
вового регулирования, вне зависимости от ее 
формата совершения – в контексте исследования 
через агрегатора информации – должно гаранти-
ровать непосредственно защиту прав потребите-
лей как определенного, так и не определенного 
круга лиц, обеспечивая баланс интересов сторон 
правового свойства. Достижению обозначенных 
целей сегодня служит утвержденная Правитель-
ством Российской Федерации Стратегия государ-
ственной политики РФ в области защиты прав 
потребителей на период до 2030 года, Закон «О 
защите прав потребителей».

Однако статистические данные с сайта 
Управления Роспотребнадзора по городу Москве 
за 2024 год свидетельствуют о массовости нару-
шений растущей в геометрической прогрессии 
при использовании юридической конструкции 
заключения договора между так называемыми в 
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литературном измерении «отсутствующими» [7, с. 
396]  – 57% от общего числа всех обращений в 
отчетном периоде, а именно: нарушения ценоо-
бразования; качества товаров; гарантийного воз-
врата средств денежных (сумм), уплаченных за 
товар и др., обуславливая также актуальность 
темы настоящей авторской работы, целью кото-
рой является претензионный порядок разреше-
ния споров с участием  площадок - агрегаторов 
информационных ресурсов о товарах (услугах) и 
кругом  лиц - потребителей – как определенного, 
так и неопределенного свойства – в аспекте их 
взаимодействия в рамках исследуемого рыноч-
ного сегмента как наиболее эффективного сред-
ства правовой защиты. 

Среди несомненных преимуществ урегули-
рования споров в порядке досудебном в меха-
низме цепочки продавец – агрегатор – потреби-
тель в IP торговых коммерческих отношениях, 
прежде всего, следует указать на возможность 
их урегулирования в режиме онлайн. 

А.С. Плотникова [1, с. 49], А.К. Самойлова 
[11, с. 99], анализируя работу рассматриваемой 
платформы, выделяют ее несомненные достоин-
ства, считая:

Во-первых, авторы – А.С. Плотникова, А.К. 
Самойлова – указывают на относительную ее 
общедоступную простоту, устраняющую лишние 
барьеры в сравнении с процедурой судебной. 
Здесь достаточным является заполнение неза-
мысловатой – шаблонной – формы претензии, не 
требующей углубленных юридических знаний и 
навыков.

Во - вторых, отмечается относительная опе-
ративность таковой процедуры, ее масштабная 
юрисдикционная амплитуда – возможность обра-
щения с претензией к субъектам, находящимся в 
пределах различных юрисдикций.

В - третьих, платформа позволяет возмож-
ность большему (неопределенному) кругу потре-
бителей образом активным получить всесторон-
нюю защиту своих нарушенных прав, выступая 
мерой характера превентивного.

В - четвертых, таковой формат процедуры 
разрешения правового конфликта на рынке 
Интернет-торговли, как правило, является без-
возмездным, тем самым более привлекательным 
для потребителя как уязвимой стороны возник-
шего правоотношения;

В - пятых, претензионный порядок в каче-
стве своей конечной цели характеризуется при-
мирением конфликтующих сторон.

Таким образом, мы приходим к выводу о 
неоспоримом характере преимущества досудеб-
ного урегулирования коммерческого спора в 
онлайн формате между агрегатором площадки 
(маркетплейсом) и потребителем, требующем 

урегулирования на уровне ФЗ. Вместе с тем, 
нельзя здесь не упомянуть и о том, что сам досу-
дебный порядок урегулирования коммерческих 
споров в исследуемой сфере законодателем в 
ранг обязательных процедур не возведен, что 
следует из технико - юридического толкования 
норм Закона «О защите прав потребителей» – 17 
ст.

Считая, существующую правовую конструк-
цию недоработанной, мы предлагаем:

Первое.  Закрепить статьей 16.2 «Досудеб-
ный порядок урегулирования споров» в качестве 
обязательно - императивного, отдельно 
предусмотрев пунктом редакции статьи онлайн - 
формат разрешения IP-споров в области элек-
тронного коммерческого оборота.

Второе. Целесообразно - своевременным, 
считаем, создание единой платформы урегулиро-
вания споров в сфере защиты прав потребителей 
со ссылкой на проект Федерального закона № 
1138398-7, базирующегося на сайте Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг 
либо через встроенные в посреднические 
онлайн-платформы. Изложенная позиция нашла 
всестороннюю поддержку в научных кругах. 
Известны работы Я.С. Евсюткиной, А.С. Черны-
шовой [5, с. 95], А.В. Васильевой [3, с. 139].

Третье. Законодательно возложить в каче-
стве одной из основных обязанностей на агрега-
тора - площадки, скажем статьей 41 Закона «О 
защите прав потребителей» путем ее дополнения, 
требованием отслеживания порядка надлежа-
щего рассмотрения претензий потребителей, 
соблюдения сроков такового рассмотрения и его 
– агрегатора – ответственности субсидиарной в 
случае выявления нарушений.

Кроме того, данный онлайн-сервис позво-
лит и самим потребителям получать в полном 
объеме всю необходимую информацию о порядке 
рассмотрения обращений, привлекать в процесс 
экспертов - специалистов по необходимости. 

Отдельно - самостоятельную проблему в 
исследуемом контексте образует и сам комплекс 
правил разрешения такового рода IP претензии, в 
силу особой юридической конструкции соверша-
емого договора с участием третьей стороны – 
агрегатора, который, на наш взгляд, совсем не 
обоснованно, российский законодатель оставил 
без должного внимания. Так, на один НПА как 
федерального, так и местного уровня отдельных 
норм по реализации обозначенной процедуры в 
своем структурном содержании не имеет. В свою 
же очередь образовавшийся законодательный 
пробел, препятствует осуществлению эффектив-
ной защиты прав потребителей товаров и услуг.

Прежде всего, обратим внимание на тот 
факт, что владелец агрегатора, по общему пра-
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вилу, в заключаемой сделке, ее стороной не явля-
ется, правосубъектностью присущей ее сторонам 
– продавцу и потребителю – не обладает. 

Именно в аспекте донесения (предоставле-
ния) информации и ее объеме о продавце (испол-
нителе) и о товаре (услуге) до потребителя регла-
ментированы уровнем законодательным взаимо-
отношения между потребителями и владельцами 
агрегатора - пункты 1.2, 1.3 ст. 9, ст.ст.10 и 26.1 
Закона РФ № 2300-1.

Таким образом, сам же агрегатор, стороной 
договора – продавцом – не являющийся, может 
выступать посредником передачи претензии 
(например, относительно качества товара), а пра-
вом их разрешения он не обладает.

Со ссылкой на авторские изыскания совре-
менной доктрины – работы А.Ю. Буровой [2, с. 
25], М.В. Дементьевой [4, с. 107], Д.Р. Прокопенко 
[10, с. 64] – предлагаем обязать посреднические 
площадки - агрегаторов утвердить данные пра-
вила на информационной платформе через 
встроенные сервисы.  Уточнив сроки рассмотре-
ния претензии, структурные компоненты доку-
мента (возможно, как шаблонный элемент), его 
форму.

Вместе с тем нельзя не учитывать и мнения 
таких авторов как АА. Жукова, И.В. Погромской, 
верно указывающих, что внедрение данных мето-
дов требует всесторонней проработки и учета 
особенностей современных правовых реалий, 
вследствие чего должно происходить поэтапно 
(постепенно) [7, с. 402]. 

Другим юрисдикционным способом досу-
дебного урегулирования споров с «онлайн-потре-
бителями» признать следует обращение к упол-
номоченному посреднику по правам потребите-
лей финансовых услуг. Правовой фундамент 
(основа): ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ «Об уполно-
моченном по правам потребителей финансовых 
услуг», ФЗ №193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)».

Исходя из содержания №193-ФЗ, №123-ФЗ 
медиаторы призваны для: 

 – вовлечения сторон, образовавшегося кон-
фликта в переговоры;  

 – донесения до них – сторон конфликта – 
необходимого и достаточного объема 
информации с целью урегулирования воз-
никшего спора;

 – предоставления услуг содействия при 
составлении соглашения; 

 – осуществления процедуры медиативного 
свойства.
Вместе с тем, практика свидетельствует о 

непопулярности медиативного способа урегули-
рования спора среди потребителей по целой 
совокупности причин.

Прежде всего, недостаточная информиро-
ванность потребителей о его – способе – суще-
ствовании и правовой сущности, а именно: слож-
ность и недоступность для понимания действую-
щих законодательных конструкций; длительные 
сроки урегулирования при недостижении согла-
сия сторон; отсутствие легализованных механиз-
мов исполнения принятых медиативных решений.   

Как правило, платность медиативной про-
цедуры. Достаточно небольшой объем предложе-
ний по оказания данной услуги. 

В литературе предложен ряд мер популяри-
зации исследуемого способа. 

Импонирует в данном контексте позиция 
Н.В. Ерискиной, М.Р. Олимпиева [6, с. 89]. Авторы 
предлагают проводить среди населения, в том 
числе и потребителей - онлайн услуг, массовую 
работу о достоинствах медиации в вопросах 
регулирования потребительских споров, разъяс-
няя ее сущностные механизмы на официальных 
сайтах. Например, на сайтах https://finombudsman.
ru/, rospotrebnadzor.ru.

Не менее перспективным выглядит и пред-
ложение о внесении дополнении в законодатель-
ство о возложении оплаты услуг медиатора при 
разрешении потребительских споров на сторону 
продавца.

Резюмируя все вышеизложенное, и в целом 
соглашаясь с приведенными суждениями авто-
ров современной правовой доктрины, приходим 
к выводу о том, что порядок досудебного урегу-
лирования IP-споров в области электронного 
коммерческого оборота РФ с участием  площа-
док - агрегаторов информационных ресурсов о 
товарах (услугах) и кругом  лиц – потребителей, 
нуждается в серьезных законодательных дора-
ботках.

Целесообразным разрешением сложив-
шейся ситуации и наиболее верным с точки зре-
ния правил законодательной техники, нам пред-
ставляется:

 – закрепить статьей 16.2 «Досудебный поря-
док урегулирования споров» в качестве 
обязательно - императивного, отдельно 
предусмотрев пунктом редакции статьи 
онлайн - формат разрешения IP-споров в 
области электронного коммерческого обо-
рота;

 – создать единую платформу урегулирования 
споров в сфере защиты прав потребителей 
со ссылкой на проект Федерального закона 
№ 1138398-7, базирующегося на сайте Еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг либо через встроенные в 
посреднические онлайн-платформы;

 – обязать посреднические площадки - агрега-
торов утвердить комплекс правил разреше-
ния IP претензии на информационной плат-



175 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2025

форме через встроенные сервисы.  Уточнив 
сроки рассмотрения претензии, структур-
ные компоненты документа (возможно, как 
шаблонный элемент), его форму;

 – законодательно возложить в качестве 
одной из основных обязанностей на агрега-
тора - площадки, скажем статьей 41 Закона 
«О защите прав потребителей» путем ее 
дополнения, требованием отслеживания 
порядка надлежащего рассмотрения пре-
тензий потребителей, соблюдения сроков 
такового рассмотрения и его – агрегатора – 
ответственности субсидиарной в случае 
выявления нарушений;

 – внести дополнения в №123-ФЗ о возложе-
нии оплаты услуг медиатора при разреше-
нии потребительских споров на сторону 
продавца.
Кроме того, считаем юридически верным 

размещение на официальных правовых сайтах и 
сайтах предоставления услуг дополнительной 
информации, касающейся досудебного урегули-
рования споров с онлайн – потребителями – осу-
ществление информационно-просветительской 
поддержки – развивая тем самым уровень право-
вой грамотности и культуры участников исследу-
емого вида правоотношений.
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Принципы гражданского права – основ-
ные и сополагающие начала, отражаю-

щие сущность и характер гражданско-правового 
регулирования частных правоотношений. 

Наиболее известными принципами граж-
данского права являются «принцип свободы 
договора», «принцип неприкосновенности соб-
ственности», «принцип недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-либо в частные 
дела» и другие, однако прямое закрепление зако-
нодателем предписания участникам граждан-
ского оборота действовать при установлении, 
осуществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей стало 
новеллой для российского права, после внесения 
изменений в 2013 году.

Однако не стоит считать, что до 2013 года 
принцип добросовестности не существовал. 
Добросовестность как правовая категория 

использовалась еще в римском праве. В перво-
начальном смысле она означала отсутствие вред-
ного умысла со стороны активно управомочен-
ной стороны, отождествлением со справедливо-
стью и добрыми намерениями.

Несмотря на отсутствие законодательного 
закрепления добросовестного поведения участ-
ников гражданско-правовых отношений, рассма-
триваемый принцип находил отражение в судеб-
ной практике, а так же в ст.6 ГК РФ в качестве 
источника и ориентира для определения прав и 
обязанностей сторон в правоотношениях при 
невозможности использования аналогии закона 
(т.е. по аналогии права) наравне с общими нача-
лами закона. Статья 10 ГК РФ также устанавли-
вала принцип только более узко – в тех случаях, 
когда в зависимости от разумности и добросо-
вестности осуществления гражданских прав ста-
вилась возможность их защиты. 

10.24412/2224-9133-2025-2-177-179
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В подтверждении этого, можно обратиться 
к информационному письму Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 25.11. 2008 № 127 «Обзор практики примене-
ния арбитражными судами статьи 10 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» признаны 
обоснованными решения судов о признании 
недобросовестными действиями: а) злонамерен-
ного срыва заседания совета директоров акцио-
нерного общества с использованием положений 
устава общества; б) выбора в качестве места 
проведения общих собраний акционеров удален-
ных населенных пунктов без учета реальной воз-
можности прибытия туда всех акционеров; в) 
приобретения конкурентных преимуществ за 
счет использования спорного товарного знака, 
вводящего в заблуждение потребителей и позво-
ляющего извлекать необоснованные выгоды из 
известности обозначения другого хозяйствую-
щего субъекта; г) заведомо невыгодной продажи 
недвижимого имущества на основании незакон-
ного решения единоличного исполнительного 
органа организации-продавца; д) поведения, 
направленного на сокрытие имущества учреди-
теля доверительного управления от обращения 
на него взыскания.

Однако, принцип воздержания от злоупо-
требления правом, отраженный в статье 10 ГК 
намного уже принципа добросовестности, т.к. 
принцип добросовестности регулирует не только 
случаи злоупотребления правом, но и ситуации, 
где оно отсутствует, либо когда ст. 10 ГК РФ своим 
содержанием не справляется с возникшим казу-
сом

Согласно ст.1 ГК РФ, участникам граждан-
ских правоотношений необходимо действовать 
добросовестно, и никто не может извлекать 
выгоду или преимущества из своего недобросо-
вестного поведения.

Добросовестность можно охарактеризо-
вать как стремление участника гражданского 
оборота максимально исключать возможность 
нарушения его поведением субъективных прав и 
законных интересов других лиц, осуществлять 
свои права в строгом соответствии с их содержа-
нием, объемом и назначением.

Добросовестность поведения участников 
отношений, регулируемых гражданским правом, 
издавна квалифицируется юристами в качестве 
одного из базовых, фундаментальных требова-
ний к гражданскому обороту. Он вытекает из 
гражданско-правовых принципов, отвечающих 
за сохранение первоначальных системных устоев 
всего гражданского законодательства, поскольку 
система права не может допустить, чтобы ее эле-
менты эксплуатировались не в соответствии с их 
системным назначением.

Непосредственное упоминание в действую-
щем законодательстве добросовестности в каче-
стве основополагающего принципа ставит его в 
один ряд с общечеловеческими принципами – 
равенством всех участников правоотношений, 
свободы волеизъявления, неприкосновенности 
собственности и др. Это позволяет позитивно 
характеризовать данный принцип и определять 
его в качестве гаранта социальной стабильности 
и ориентированности законодательства на обще-
ство.

Это связано с предназначением с его пред-
назначением, которое выражается в: а) установ-
лении прав и обязанностей (ведении переговоров 
о заключении договоров); б) приобретении прав и 
обязанностей; в) осуществлении прав и исполне-
нии обязанностей; г) защите прав.

Отсутствие принципа добросовестности, 
являясь, в некотором смысле, морально-этиче-
ской оценочной категорией привело к необрати-
мым последствиям, ведь невозможно законода-
тельно предусмотреть варианты недобросовест-
ного поведения, которое так или иначе вредит в 
целом гражданскому обороту. Это происходит в 
силу, преимущественно, диспозитивного содер-
жания гражданских-правоотношений, которые 
законодательно необходимо предусмотреть во 
избежание нарушений законных прав участников 
гражданских правоотношений и повышения 
эффективности механизмов восстановления 
нарушенных интересов и прав.

В связи с неоднозначным подходом к пони-
маю принципа добросовестности в гражданских 
правоотношениях, его детальному толкованию 
было уделено внимание в Постановлении Пле-
нума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 г. «О 
применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» в соответствии с которым, 
оценивая действия субъектов правоотношений 
как добросовестные или недобросовестные, 
судам следует исходить из поведения субъектов, 
которые являются ожидаемыми от любого дру-
гого участника гражданского оборота, учитываю-
щего права и законные интересы другой стороны 
и осуществляющего ей содействие. Таким обра-
зом данный принцип, фактически представляет 
собой запрет на отклоняющееся от нормы пове-
дение при осуществлении гражданско-правовых 
отношений.

Говоря о вопросах правоприменения, хоте-
лось бы отметить Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 02.06.2022 N 23-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 1 статьи 310, 
пункта 4 статьи 421, пункта 1 статьи 422, пункта 1 
статьи 450, пункта 2 статьи 450.1 и абзаца вто-
рого пункта 2 статьи 687 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки Т.В. Пыкиной», в котором суд приводит 
специфику применения норм о добросовестно-
сти, которая состоит в том, что фактические 
обстоятельства, при которых эти нормы должны 
применяться, и правовые последствия, возника-
ющие при их применении, не определяются в 
законе a priori, а признаки (критерии) добросо-
вестности выводятся из обстоятельств конкрет-
ного дела, причем добросовестность оценива-
ется как в контексте условий договора, отличаю-
щихся от условий, предусмотренных законом, так 
и в контексте поведения сторон. Суд в зависимо-
сти от обстоятельств дела определяет, был ли 
нарушен принцип добросовестности тем, что в 
договоре краткосрочного найма жилого помеще-
ния установлено условие о его одностороннем 
внесудебном расторжении наймодателем при 
нарушении договора нанимателем, и тем, что это 
условие применено наймодателем.

Принцип добросовестности можно с уве-
ренность назвать универсальным и общеотрас-
левым принципом, который имеет свое место в 
антимонопольных, банкротных, корпоративных и 
некоторых других правоотношениях. Данный 
принцип имеет архиважное значение, так как 
невозможно законодательно предусмотреть все 
возможные варианты недобросовестного пове-
дения, которое так или иначе вредит в целом 
гражданскому обороту. Принцип добросовестно-
сти должен исключать так называемое «юридиче-
ское чистоплюйство», когда в силу закона защи-
щаются интересы лица, явно действовавшего 
недобросовестно, но в силу отсутствия специаль-
ной нормы суды не могут защитить право сто-
роны, потерпевшей от такого недобросовестного 
поведения.
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Незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ много 

лет является актуальной проблемой мирового 
масштаба. Одним из острых вопросов более 10 
лет остается создание синтетических психоак-
тивных веществ, не подпадающих под контроль 
государства – так называемых потенциально под-
контрольных веществ. Анализ существующего в 
России алгоритма отнесения веществ указанной 
категории, назовем их псевдолегальными психо-
активными веществами (gод псевдолегальными 
мы предлагаем понимать такие психоактивные 
вещества, оборот которых невозможно контро-
лировать современными нормами права. Под 
психоактивными веществами здесь и далее пони-
маются вещества (индивидуальные химические 

соединения), которые при попадании в организм 
человека оказывают воздействие на его цен-
тральную нервную систему, вызывая изменения 
психического состояния.), к одной из нормативно 
закрепленных категорий продемонстрировал 
существующие сегодня проблемы.  Представлен-
ное на исследование вещество эксперт-химик 
может признать либо наркотическим средством, 
либо психотропным веществом, либо их произво-
дным. Однако, существует достаточно много пси-
хоактивных веществ (далее ПАВ), которые невоз-
можно отнести к перечисленным категориям, 
несмотря на то, что они активно используются 
наркозависимыми лицами в «рекреационных» 
целях. Изучение журнала АИПСИН (‘лектронный 
журнал АИПСИН издается коллективом авторов 
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в рамках работы многоцелевого программного 
комплекса «АИПСИН АнтиНаркотки», стоящего 
сегодня на вооружении экспертных и иных под-
разделений МВД, Минздрава и ФСБ РФ, а также 
подразделений МВД, ГКСЭ и Таможенного коми-
тета Республики Беларусь) за последние 5 лет 
показало, что в псевдоправомерный оборот (в 
развитие идей ученого-криминалиста, академика 
РАЕН, В.Ю. Владимирова, под псевдоправомер-
ным оборотом предлагаем понимать оборот 
потенциально подконтрольных социально опас-
ных материалов, веществ и изделий, осуществля-
емый посредством распространения заведомо 
ложной информации об объекте, маскирующей 
его истинное назначение, осуществляемый в 
целях совершения преступления, его сокрытия 
или противодействия расследованию) постоянно 
поступают вещества, оборот которых современ-
ными законодательными нормами контролиро-
вать невозможно (для примера – только за 
последние 3 месяца в оборот поступило 43 веще-
ства, неконтролируемых нормативными право-
выми актами России, имеющих высокий потен-
циал социальной опасности). Согласно отчетам 
ООН [15], на конец 2022 года совокупное количе-
ство выявленных с 1995 года новых ПАВ достигло 
1209 наименований, из них на указанный период 
930 находились под наблюдением Европейского 
центра мониторинга наркотиков и наркомании.

Как справедливо отмечает в своих трудах 
ученый В.Ю. Владимиров, псевдоправомерный 
оборот опасен не сам по себе, а тем, что создаёт 
опасный социальный фон прецедентного харак-
тера, позволяющий поэтапно вводить новые 
материалы, вещества и изделия, представляю-
щие повышенную общественную опасность и по 
этой причине изъятые из гражданского оборота 
или формально контролируемые [1-7]. Актуаль-
ность разработки эффективных методов борьбы 
с незаконным оборотом психоактивных веществ 
также продиктована тем, что ученые давно при-
шли к выводу – наркотические средства, а также 
новые ПАВ используются преступным миром не 
только для получения сверхприбыли [9], но и в 
качестве оружия массового поражения [4, 8, 
10-11].

Хотя псевдолегальные психоактивные 
вещества в результате производства комплекс-
ной судебной экспертизы периодически при-
знают аналогами наркотических средств или пси-
хотропных веществ (далее НСПВ), при этом нали-
чествует ряд серьезных проблем.

Во-первых, указанную экспертизу воз-
можно осуществить только в судебно-эксперт-
ных учреждениях, имеющих в штате экспертов, 
изучающих химическое строение вещества, и 
экспертов (специалистов), изучающих его психо-
активное воздействие. В системе МВД России 

таких подразделений сегодня нет, поэтому регио-
нам для проведения исследования неизвестное 
вещество необходимо направлять в структурное 
подразделение ФСБ России, дислоцированное в 
столице России, либо в Пермскую государствен-
ную фармацевтическую академию. Однако, 
обратно вещество, признанное аналогом нарко-
тического средства или психотропного вещества, 
в соответствие со ст.22 Федерального закона от 
17.07.1999 № 176-ФЗ [16], не может быть направ-
лено средствами почтовой связи – их перевозка 
осуществляется юридическими лицами, имею-
щими соответствующую лицензию, в сопрово-
ждении охраны [17], что требует дополнительных 
материальных затрат. Таким образом, на реали-
зацию механизма признания псевдолегального 
психоактивного вещества аналогом НСПВ 
сегодня тратится большое количество матери-
альных и нематериальных ресурсов государства.

Во-вторых, законодательное определение 
термина «аналоги НСПВ» не содержит объектив-
ных и исчерпывающих критериев для сравнения 
химических структур и свойств исследуемых 
объектов. В статье 1 «Основные понятия» Феде-
рального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ [18] при 
дефинировании указанного термина говорится о 
схожести химических структур и свойств без ука-
зания каких-либо объективных критериев, по 
которым можно было бы их сравнивать.

В-третьих, каждое вещество, признанное 
ранее аналогом, при его повторных изъятиях 
снова должно пройти комплексную судебную 
экспертизу с соответствующими тратами вре-
мени и денег, так как не существует какого-либо 
списка, реестра или каталога указанных веществ.

При этом, если химическая структура псев-
долегального психоактивного вещества не схожа 
с химической структурой какого-либо наркотиче-
ского средства или психотропного вещества, а 
также если ее образование не подпадает под 
правила образования химических структур про-
изводных НСПВ [19], то оно не может быть отне-
сено к контролируемым веществам, даже если 
его употребление привело и приводит к гибели 
людей. 

В качестве примера можно привести совре-
менную тенденцию распространения синтетиче-
ских опиоидов, использование которых в «рекре-
ационных» целях вызывает последствия более 
серьезные, чем употребление каннабиса и про-
дуктов из него [20]. Процент смертей от передо-
зировки при употреблении опиоидных психоак-
тивных веществ является самым высоким в мире 
(в 2019 г составил 69%) [21]. Широкое распро-
странение в последнее время получают синтети-
ческие опиоиды группы нитазенов (их разрабо-
тано более 60 видов). Причем, в Перечень НСПВ, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, 
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самостоятельными позициями включено лишь 
несколько соединений, незначительная часть 
веществ из группы нитазенов контролируется как 
производные НСПВ, остальные – не подлежат 
контролю, так как по своей структуре они не 
могут быть отнесены к производным наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. При 
этом отмечается, что нитазены в 50 раз опаснее 
фентанила и каждый четвертый приём заканчи-
вается смертельной передозировкой [22], так как 
потребитель чаще всего не знает, что в состав 
применяемого им препарата входят высокоток-
сичные вещества группы синтетических опиои-
дов – нитазены [12-14], которые добавляет произ-
водитель и/или продавец для усиления эффекта и 
удешевления производства.

В связи с необходимостью установления 
своевременного контроля за псевдоправомер-
ным оборотом психоактивных веществ и реше-
ния вышеуказанных проблем нами были, во-пер-
вых, разработана система объективных исчерпы-
вающих критериев для установления групповой 
принадлежности псевдолегальных психоактив-
ных веществ (далее система объективных крите-
риев) и на основе нее – механизм отнесения ука-
занных веществ к нормативно определенным 
категориям. И, во-вторых, предложена схема 
признания исследуемых веществ аналогами 
НСПВ либо новыми потенциально опасными пси-
хоактивными веществами посредством проведе-
ния комплексной химической и судебно-меди-
цинской экспертизы вещества и живого лица с 
привлечением узкопрофильного специалиста в 
области наркологии, что позволит сократить 
сроки расследования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом психоактивных веществ.

Предлагаемая нами система критериев 
состоит из двух блоков:

1) критерии сходства химических структур, 
разработанные на основе анализа тенден-
ций появления псевдолегальных ПАВ и 
правил отнесения к производным НСПВ, 
закрепленным в Приложении к Поста-
новлению Правительства от 30.06.1998 г № 
681;

2) критерии сходства свойств, основанные на 
изучении основ наркологии, научных ста-
тей ученых-наркологов и другой медицин-
ской информации, а также применяемых 
сегодня методик по исследованию новых 
ПАВ и процедуре отнесения их к аналогам 
НСПВ.

На основе представленной системы объек-
тивных критериев для сравнения сходства хими-
ческих структур и свойств мы разработали меха-
низм отнесения псевдолегальных психоактивных 
веществ к нормативно определенным катего-
риям.

В соответствии с предлагаемым механиз-
мом отнесения псевдолегальных психоактивных 
веществ к нормативно определенным категориям 
работа по их исследованию должна выглядеть 
следующим образом:

1) проводится физико-химическое исследова-
ние вещества, в ходе которого определя-
ется его структурная формула и в соответ-
ствии с предложенными объективными 
критериями устанавливается схожесть 
либо различие его химической структуры с 
химической структурой какого-либо НСПВ;

2) независимо от того схожа химическая 
структура исследуемого вещества с хими-
ческой структурой какого-либо НСПВ или 
нет, проводится судебно-медицинская экс-
пертиза живого лица (потребителя этого 
вещества) с привлечением узкопрофиль-
ного специалиста в области наркологии. В 
случае установления его специфического 
воздействия на ЦНС (стимулирующее, 
седативное, галлюциногенное и т.д.) нарко-
лог дает заключение о виде его воздей-
ствия и сходстве (или различии) в соответ-
ствии с предложенными объективными 
критериями с видом воздействия како-
го-либо НСПВ, а также о наличии или отсут-
ствии аддиктивного потенциала (аддиктив-
ный потенциал вещества – это его способ-
ность вызывать патологическую зависи-
мость);

3) в итоге комиссией экспертов с участием 
привлеченного к производству экспертизы 
узкопрофильного специалиста формулиру-
ются выводы о признании вещества анало-
гом НСПВ или новым потенциально опас-
ным психоактивным веществом.

Если в результате проведенного комплекс-
ного исследования вещества установлено, что 
его химическая структура и свойства схожи по 
предложенным критериям с химической структу-
рой и свойствами (в качестве критериев схоже-
сти свойств исследуемых веществ и свойств 
НСПВ предлагаем рассматривать вид психоак-
тивного воздействия (который обуславливает 
свойства ПАВ) в пороговой дозе при обязатель-
ном наличии аддиктивного потенциала) одного из 
НСПВ, то вещество признается его аналогом.

Если в результате проведенного комплекс-
ного исследования вещества установлено, что 
его химическая структура и свойства не схожи по 
предложенным критериям с химической структу-
рой и свойствами ни одного из НСПВ, но веще-
ство обладает психоактивным воздействием и 
аддиктивным потенциалом, то оно признается 
новым потенциально опасным психоактивным 
веществом.
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Следует отметить, что необходимо создание 
и ведение Реестров как аналогов НСПВ, так и 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, которые не только упростят и ускорят 
работу судебных экспертов, но и позволят не тра-
тить время на назначение и проведение повтор-
ных судебно-медицинских экспертиз тех веществ, 
которые были ранее исследованы.

Чтобы исключить необходимость направле-
ния неизвестных веществ на проведение ком-
плексной судебной экспертизы в другие регионы, 
предлагаем проводить комплексную химическую 
и судебно-медицинскую экспертизу с привлече-
нием узкопрофильного специалиста (нарколога) в 
регионе изъятия ПАВ. Для этого в каждом реги-
оне существуют подразделения МВД России, в 
которых, в соответствие с Приказом от 29 июня 
2005 года №511 [23], проводятся, в том числе, 
физико-химические исследования веществ, а 
также подразделения Минздрава России, в кото-
рых проводят судебно-медицинскую экспертизу 
живых лиц (Приказ Минздрава России от 25 сен-
тября 2023 года №491н [24]). В Приложении №26 
приведенного Приказа Минздрава отмечено, что 
«в зависимости от поставленных вопросов и 
обстоятельств дела» к проведению экспертизы 
могут привлекаться сотрудники медицинских 
организаций, не состоящие в штате судебно-экс-
пертной организации. Таким образом, никто не 
мешает привлекать к проведению судебно-меди-
цинской экспертизы живого лица узкопрофиль-
ного специалиста в области наркологии, который 
сможет установить вид психоактивного воздей-
ствия вещества и его аддиктивный потенциал. 
При таком подходе к назначению и производству 
комплексной судебной экспертизы вещества и 
живого лица появится возможность формулиро-
вания общего вывода и отнесения псевдолегаль-
ных психоактивных веществ к нормативно опре-
деленным категориям – аналогам НСПВ или 
новым потенциально опасным психоактивным 
веществам, не отправляя вещество в другой 
регион.

Подход к комплексной судебной экспер-
тизе, предусмотренный  статьей 82 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации 
[25], предполагающий использование «различных 
научных направлений в пределах одной области 
знания», так же как и одновременное использо-
вание знаний из различных областей, видится 
обоснованным и эффективным, в связи с чем 
считаем, что его можно интегрировать в соответ-
ствующую норму Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [26]. 

Разработанная система объективных крите-
риев для установления групповой принадлежно-
сти псевдолегальных психоактивных веществ 
позволит объективно устанавливать сходство 

(или различие) химических структур и свойств 
исследуемых ПАВ с химическими структурами и 
свойствами НСПВ, а предложенный механизм 
отнесения псевдолегальных психоактивных 
веществ к нормативно определенным категориям 
даст возможность обеспечить своевременный 
эффективный контроль и запрет веществ, нахо-
дящихся в псевдоправомерном обороте.
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Вопрос о правовом регулировании табач-
ной и никотинсодержащей продукции 

сохраняет актуальность на протяжении послед-
них лет, что обусловлено стабильным спросом на 
продукцию ввиду сложившихся потребительских 
привычек и коммерческой выгодой производите-
лей и продавцов. При этом, учитывая доказанный 
вред для здоровья, государство вынуждено при-
менять особые меры контроля с целью ограниче-
ния негативного воздействия потребления нико-
тина населением, особенно социально незащи-
щенными его группами, такими как несовершен-
нолетние.

Правовой режим табачной и никотинсодер-
жащей продукции в Российской Федерации пре-
терпел существенные изменения в последние 

годы. Введение института государственного регу-
лирования, цифровой маркировки, усиление мер 
юридической ответственности за нарушения в 
сфере оборота продукции, а также прямые 
запреты рекламы и демонстрации формируют 
особые условия для развития рынка.

Согласно позиции Беляевой Г.С. [1], право-
вой режим можно определить как полисеманти-
ческое понятие, имеющее межотраслевой, меж-
дисциплинарный характер, активно употребляе-
мое в различных областях научного знания и тек-
стов. Указанный тезис находит подтверждение в 
рамках анализа правового режима табачной и 
никотинсодержащей продукции.

Под табачной продукцией в российском 
законодательстве понимаются товары, содержа-
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щие табак и предназначенные для курения, соса-
ния, жевания или нюханья. В свою очередь, нико-
тинсодержащая продукция включает в себя 
любые изделия, в которых присутствует никотин, 
полученный либо из табачного сырья, либо путем 
синтеза. Исходя из положений статей 128-129 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
[2], указанная продукция относится к движимым 
вещам, способным участвовать в имуществен-
ном обороте, однако находится в сфере особого 
государственного регулирования ввиду потенци-
ального вреда для здоровья потребителей.

К базовым нормативным актам, формирую-
щим правовой режим табачной и никотинсодер-
жащей продукции, относятся:

Рамочная конвенция Всемирной организа-
ции здравоохранения по борьбе против табака 
(2003 г.), ратифицированная Российской Федера-
цией в 2008 г. [3].

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма, послед-
ствий потребления табака или потребления нико-
тинсодержащей продукции» [4].

Федеральный закон от 13 июня 2023 г. № 
203-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота табачных изделий, табачной 
продукции, никотинсодержащей продукции и 
сырья для их производства» [5].

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 
268-ФЗ «Технический регламент на табачную про-
дукцию» [6].

Решение Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 12 ноября 2014 г. № 107 «О тех-
ническом регламенте Таможенного союза «Техни-
ческий регламент на табачную продукцию» [7].

Кроме того, нормы административного и 
уголовного законодательства устанавливают 
ответственность за различные формы нарушения 
правил оборота табачной и никотинсодержащей 
продукции.

Рассматриваемая продукция обладает 
двойственным правовым статусом: как товара в 
имущественном смысле (подпадает под общие 
нормы о купле-продаже и иных сделках) и как 
«условно обороноспособного» объекта (содер-
жит вещества, наносящие ущерб здоровью, под-
лежит маркировке, не может продаваться несо-
вершеннолетним).

Введение цифровой маркировки продукции 
стало одним из важнейших элементов системы 
контроля оборота, что позволяет государствен-
ным органам оперативно выявлять контрафакт и 
нарушения правил реализации. Дополнительным 
инструментом воздействия также выступает 

налоговая политика в части постоянного повыше-
ния акцизов и установления минимальных роз-
ничных цен, что призвано уменьшать доступность 
дешевых изделий и, соответственно, снижать 
уровень потребления.

Законодательство фактически запрещает 
прямую рекламу табачной и никотинсодержащей 
продукции. Аналогично введена обязанность 
продавцов обеспечить такую выкладку товаров, 
чтобы покупатель не видел ассортимент напря-
мую – допускаются лишь информационные цен-
ники или каталоги по запросу клиента. Целью 
этих мер выступает исключение воздействия 
рекламных инструментов на формирование при-
вычек, особенно у молодежи.

Труновой Д.Н. сделан вывод [8] о том, что 
маркетинг в регулируемых условиях является 
процессом постоянной адаптации, инноваций и 
бдительности. Поскольку взаимосвязь марке-
тинга и нормативных актов продолжает разви-
ваться, в лидерах будут находиться те организа-
ции, которые рассматривают нормативные акты 
не как ограничения, а как рамки, определяющие 
этичную, прозрачную и эффективную коммуни-
кацию.

Последние законодательные изменения 
усиливают требования к лицам, осуществляю-
щим производство табачной и никотинсодержа-
щей продукции. в частности, оборудование для 
изготовления такой продукции подлежит обяза-
тельной государственной регистрации. Одним из 
ключевых инструментов контроля оборота табач-
ной и никотинсодержащей продукции выступают 
меры юридической ответственности.

Согласно позиции Комаровой Л.В. и Третья-
кова В.И. [9], создание прочной законодательной 
основы производства и оборота табачной и нико-
тинсодержащей продукции является важным 
шагом на пути к регулированию табачного рынка 
в рамках реализации охраны здоровья. Установ-
ление административной ответственности за 
нарушение правил производства и оборота про-
дукции является неотъемлемым механизмом про-
тиводействия нелегальному обороту, призванным 
обеспечить исполнение требований закона.

Несмотря на активно формирующуюся пра-
вовую базу, практика показывает, что область 
оборота табачной и никотинсодержащей продук-
ции остается уязвимой для ряда нарушений и 
противоречий. Наряду с введением цифровой 
маркировки сохраняются нелегальные каналы 
оборота, особенно в сегменте электронных сига-
рет и жидкостей. В сфере надзора за продажей 
несовершеннолетним контрольные закупки про-
водятся выборочно, а продавцы порой исполь-
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зуют различные способы обхода запретов. Появ-
ление на рынке новых систем доставки никотина 
требуют оперативного включения в правовое 
поле.

На ближайшую перспективу выделяются 
несколько направлений совершенствования пра-
вового режима табачной и никотинсодержащей 
продукции:

 – усиление мер юридической ответственно-
сти за оборот контрафактной продукции и 
ее дистанционную продажу;

 – принятие кодифицированного акта о табач-
ной и никотинсодержащей продукции, в 
котором будут детально прописаны и актуа-
лизироваться положения о видах продук-
ции;

 – расширение программ профилактики и про-
свещения, поскольку запретительными нор-
мами без информационно-образовательной 
поддержки достичь снижения уровня потре-
бления никотина достичь проблематично.
Правовой режим табачной и никотинсодер-

жащей продукции в Российской Федерации пред-
ставляет собой сложную систему норм, сочетаю-
щих гражданско-правовой, административ-
но-правовой, налоговый и санитарный аспекты. 

Процесс формирования такого режима 
прошел несколько этапов от относительно либе-
рального подхода в 1990-е годы до жесткого, 
многоуровневого контроля в соответствии с 
национальными приоритетами здравоохранения.

Анализ показывает, что, хотя законодатель-
ство в целом эффективно препятствует свобод-
ному и неконтролируемому обороту табачной и 
никотинсодержащей продукции, проблемными 
остаются сферы «теневого» рынка и быстрые 
технологические инновации в области электрон-
ных систем доставки никотина, в связи с чем 
необходим дальнейший мониторинг практики, 
совершенствование нормативных актов и повы-
шение уровня правоприменения. Лишь комплекс-
ный подход позволит снизить распространен-
ность потребления табака и никотина среди насе-
ления.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, 
СБОРОВ И (ИЛИ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Аннотация. Анализ исторического и зарубежного опыта уголовно-правовой охраны налоговых 
отношений, обобщенная характеристика современных уголовно-правовых норм, регламентирующих 
ответственность в сфере налогообложения, позволяет нам сделать вывод об имеющихся законода-
тельных недостатках, не обеспечивающих в полной мере такую охрану. На наш взгляд, одной из акту-
альных проблем современной уголовно-правовой политики является совершенствование уголовного 
законодательства в сфере охраны налоговых отношений, которое должно отражать реальные полити-
ческие и социально-экономические процессы, происходящие в жизни общества и оказывающие вли-
яние на состояние стабильности финансовых основ государства и условия пополнения бюджета.
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Annotation. An analysis of the historical and foreign experience of criminal law protection of tax rela-
tions, a generalized description of modern criminal law norms governing liability in the field of taxation, allows 
us to conclude that there are legislative shortcomings that do not fully ensure such protection. In our opinion, 
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Уголовное законодательство не должно 
рассматриваться как главное средство в 

борьбе с правонарушениями в сфере налогоо-
бложения, тем не менее на сегодняшний день уго-
ловный закон не может не реагировать на те 
крайне негативные изменения в различных сфе-
рах общественной жизни, которые в значитель-
ной мере затрагивают финансовые интересы 
общества и государства в целом. В связи с этим 
особую важность представляет совершенствова-
ние уголовно-правовых норм в сфере охраны 
налоговых отношений и практики их применения.

Совершенствуя уголовное законодатель-
ство, необходимо помнить, что конструирование 
уголовно-правовых норм требует соблюдения 
определенных правил и приемов юридической 
техники. Поскольку только при правильном реше-
нии данной задачи можно рассчитывать на дости-
жение эффективности применения проектируе-
мой нормы. Так, Е.В. Белов при формулировании 
отдельной уголовно-правовой нормы к основным 
правилам и приемам законодательной техники 
относит: «единообразие и последовательность 
использования технических приемов; выдержан-
ность атрибутики; полноту описания важнейших 
признаков состава преступления; максимальную 
краткость и компактность изложения, строгость 
стиля, ясность, простоту и доступность языка, 
точность и определенность терминологии».[2, с. 
100-102]

Проведенный нами во второй главе анализ 
уголовно-правовых норм, расположенных в ст. 
ст. 198–1992 УК РФ, показал, что законодатель не 
всегда придерживается данных требований. Мы 
не будем повторно акцентировать внимание на 
исследованных в предыдущей части настоящей 
работы проблемах, решения по которым будут 
предложены нами в заключении данной главы, а 
сфокусируемся на других вопросах, представля-
ющих не меньший интерес для этой научной 
работы. 

Ранее было подчеркнуто, что в эпицентре 
нарушений, связанных с налогообложением, 
находятся такие обязательные финансовые 
взносы, как налоги, сборы и страховые платежи, 
упомянутые в 8-й статье Налогового кодекса 
Российской Федерации. В эту категорию входят 
акцизы и взносы на страхование от профессио-
нальных рисков, такие как несчастные случаи на 
работе или профессиональные болезни. Каза-
лось бы, за уклонение от уплаты таких взносов в 
объеме, который квалифицируется как престу-
пление, должны следовать санкции согласно 
определенным статьям Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, однако законодательство 
распределяет эти дела по-другому в рамках уго-
ловного законодательства [4, c. 34-37].

Насколько обоснованно выделение из 
системы налоговых преступлений таких соста-
вов, как ст. 3271 УК РФ «Изготовление, сбыт под-
дельных акцизных марок, специальных марок 
или знаков соответствия либо их использование», 
ст. 1993 «Уклонение страхователя-физического 
лица от уплаты страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных забо-
леваний в государственный внебюджетный 
фонд», ст. 1994 «Уклонение страхователя органи-
зации от уплаты страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в государственный внебюджетный 
фонд», мы рассмотрим в данной части исследо-
вания.

Начнем с разъяснения термина «акциз». Это 
форма косвенного налогообложения, где факти-
чески плательщиками налога, то есть акциза, ста-
новятся потребители через повышение цены 
товара. Круг лиц, обязанных платить акциз, охва-
тывает как организации, так и индивидуальных 
предпринимателей, проводящих акцизные опера-
ции, включая тех, кто ввозит товары через гра-
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ницу Российской Федерации. В стране действует 
строго ограниченный список товаров, подлежа-
щих акцизному налогообложению.

В контексте финансового вклада, который 
акцизы вносят в бюджетную систему России, 
российское законодательство строго регулирует 
обращение акцизных марок и специальных зна-
ков, а также товаров, требующих обязательной 
маркировки, через установление ответственно-
сти за нарушения в этой области в рамках Уго-
ловного кодекса РФ, особенно в статье 3271. Эта 
статья прямо указывает на ответственность за 
производство, распространение или использова-
ние поддельных акцизных и специальных марок. 
Предметом преступления, определенным в дан-
ной статье, выступают финансовые отношения, 
связанные с выпуском и циркуляцией данных 
марок, что непосредственно связано с уплатой 
акцизных сборов в соответствии с налоговым 
законодательством. [5, c. 123-125]

Таким образом, следуя обоснованной и тра-
диционной позиции, получившей наибольшее 
распространение, согласно которой в основу 
построения Особенной части Уголовного кодекса 
РФ положен принцип родового объекта престу-
плений, законодателю, исходя из того что финан-
совые отношения являются в своей сущности 
экономическими отношениями, по нашему мне-
нию, можно было бы отнести данное преступле-
ние к сфере экономической деятельности (глава 
22 УК РФ) и включить в систему налоговых пре-
ступлений.

Рассматривая вопрос о системе налоговых 
преступлений в РФ, нельзя не обратить внимание 
на вновь введенные в Уголовный кодекс нормы, 
устанавливающие ответственность страховате-
лей за уклонение от уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний в государственный вне-
бюджетный фонд.

Таким образом, в настоящее время, страхо-
вые взносы можно отнести к категории налого-
вых платежей. В этом случае обоснованной явля-
ется позиция законодателя о распространении 
уголовной ответственности, закрепленной в ст. 
ст. 198, 199 и 1992 УК РФ, на такие деяния, как 
уклонение от уплаты страховых взносов. Однако 
данный подход не применим к страховым взно-
сам «на травматизм» и, на первый взгляд, кажется 
логичным введение в УК РФ новых составов пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 1993 и 1994. 
Но если углубиться в правовую природу такого 
вида страховых взносов, то мы увидим следую-
щее [1, c. 21-28].

Для защиты финансовых интересов сотруд-
ников в случаях травм или заболеваний, получен-
ных в результате их профессиональной деятель-

ности, предусмотрена система страхования. В ее 
основе лежит обязанность работодателя вносить 
специальные страховые платежи, которые не 
являются налогами, несмотря на то, что по своей 
природе они напоминают налоговые отчисления: 
они взимаются государством по установленным 
правилам и за их неуплату предусмотрена ответ-
ственность. Эти платежи обеспечивают работни-
кам уверенность в получении поддержки в случае 
возникновения профессиональных рисков.

В текущий момент, административные обя-
занности по управлению страховыми взносами, 
связанными с травматизмом, продолжают нахо-
диться под контролем ФСС РФ. Однако ключевое 
отличие между данным видом взносов и другими 
категориями страховых взносов проявляется в 
органе, который занимается их администрирова-
нием (ФСС РФ для взносов на травматизм против 
ФНС РФ для других взносов), а также в специфи-
ческом законодательном документе, который 
определяет правила их взаимоотношений. Несмо-
тря на это, основные характеристики и предна-
значение страховых взносов остаются одинако-
выми без учета их типа.

Насколько тогда целесообразно было вво-
дить новые составы преступлений, предусмо-
тренные ст. ст. 1993 и 1994, если в них также 
ведется речь об уклонении от уплаты страховых 
взносов, но с конкретизацией цели таких взно-
сов, а именно на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в государ-
ственный внебюджетный фонд, покажет практика 
их применения. Однако, на наш взгляд, необходи-
мости в этом не было [2, c. 100-107].

Необходимо выработать единый понятий-
ный подход к видам платежей, которые будут 
составлять предмет налоговых преступлений. В 
УК РФ есть такие примеры, в частности ст. 194 
«Уклонение от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организаций или физического лица». 
Под таможенными платежами понимаются: 1) 
ввозная таможенная пошлина; 2) вывозная тамо-
женная пошлина; 3) налог на добавленную стои-
мость, взимаемый при ввозе товаров на тамо-
женную территорию Союза; 4) акцизы (акцизный 
налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 
товаров на таможенную территорию Союза; 5) 
таможенные сборы (ст. 46 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза). Понятие 
«таможенные платежи» аккумулирует в себе раз-
ные виды обязательных платежей, такие как 
пошлины, налоги, сборы. При этом вопросы 
порядка взимания таких платежей, их ставок и т. 
д. закреплены не только в Таможенном кодексе 
ЕАЭС, но и в других нормативных правовых 
актах, например НК РФ. Статья 8 НК РФ раскры-
вает понятия налога, сбора и страхового взноса. 
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В статье 1 НК РФ указано, что законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах 
состоит из настоящего Кодекса и принятых в 
соответствии с ним федеральных законов о нало-
гах, сборах, страховых взносах [4, c. 34-36].

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
следующие выводы: а) уплата налогов, сборов и 
страховых взносов регламентирована Налого-
вым кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами; б) налоговое администрирование, в числе 
прочего, призвано обеспечивать поступления 
налогов, сборов, страховых взносов в бюджет-
ную систему РФ; в) в свою очередь, бюджетная 
система РФ представлена не только бюджетом 
государства, но и бюджетами государственных 
внебюджетных фондов.

Множество исследователей активно инте-
ресуются как лучше структурировать преступле-
ния, связанные с налогами, в юридической прак-
тике. Существует предложение о создании 
отдельной главы в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации, которая была бы посвящена 
нарушениям в области налогообложения. В част-
ности, выделяется предложение группы ученых 
во главе с Н. А. Лопашенко, Е. В. Кобзевой, К. М. 
Хутовым и Р. О. Долотовым, которые разработали 
теоретическую основу для специализированной 
части Уголовного кодекса, предназначенной для 
рассмотрения преступлений в экономической 
сфере, включая новую главу, специально посвя-
щенную правонарушениям, касающимся налого-
обложения. Мы разделяем данный подход и счи-
таем, что введение такой главы позволило бы 
четко структурировать систему налоговых пре-
ступлений, к которой можно было бы отнести, в 
том числе и преступления, закрепленные ст. ст. 
1993, 1994, 3271 УК РФ, объединенные общим 
объектом посягательства [3, c.67-69].

Статья 176 НК РФ регламентирует порядок 
возмещения НДС из бюджета. Если по итогам 
налогового периода сумма налоговых вычетов 
превышает общую сумму налога, исчисленную по 
операциям, признаваемым объектом налогоо-
бложения, полученная разница подлежит возме-
щению (зачету, возврату) налогоплательщику в 
соответствии с положениями статьи.

Е.В. Белов напротив, считает, что при квали-
фикации незаконного возмещения НДС критерии 
разграничения ст. 159 и ст. 199 УК РФ по объек-
тивной стороне содержатся в механизме совер-
шения данного преступления.[2, c. 45-48] По его 
мнению, действия организации, незаконно воз-
местившей суммы НДС из бюджета путем пере-
числения их на свой расчетный счет в банке, сле-
дует квалифицировать по ст. 159 УК РФ. Если же 
организация при незаконном возмещении НДС, 
провела зачет сумм НДС в счет уплаты других 

налогов, следует квалифицировать по ст. 199 УК 
РФ, поскольку в данном случае источником 
покрытия других федеральных налогов высту-
пают неправомерно возмещенные из бюджета 
денежные средства, т. е. отсутствует уплата нало-
гов законными средствами, что приводит к при-
чинению ущерба федеральному бюджету.

Процесс получения денег обратно от госу-
дарства, которые были уплачены в качестве 
налогов, начинается с процедуры налоговых 
вычетов. Эта процедура, регулируемая налого-
выми законами, варьируется в зависимости от 
конкретного налога. Не только в случае налога на 
добавленную стоимость, но также при уплате 
налога на доходы и акцизов, налогоплательщики 
имеют возможность вернуть часть средств 
обратно в свой карман. Налоговый вычет пред-
ставляет собой законодательно установленный 
механизм, который позволяет уменьшить сумму 
налога, подлежащего отчислению в бюджет, тем 
самым сокращая налогооблагаемую базу на 
сумму, которая будет возвращена или засчитана.

В отличие от других видов налогов, основа-
нием для принятия налогоплательщиком-покупа-
телем товаров (работ, услуг, имущественных прав) 
сумм налога на добавленную стоимость к вычету 
в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ, 
является счет-фактура, который может быть 
составлен и оформлен на бумажном носителе и 
(или) в электронной форме в соответствии с тре-
бованиями, установленными пп. 5, 51 и 6 ст. 169 
НК РФ. Налоговый кодекс обязывает налогопла-
тельщика составлять счета-фактуры, вести книги 
покупок и книги продаж при совершении опера-
ций, признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии с главой 21 НК РФ.

Таким образом, если налогоплательщик 
осуществляет реальную предпринимательскую 
деятельность, связанную с реализацией товаров, 
работ, услуг и (или) имущественных прав, то пер-
вичные бухгалтерские документы и счета-фак-
туры оформляются им в обязательном порядке, 
так как подлежат передаче контрагенту. Следо-
вательно, любые умышленные действия недобро-
совестного плательщика налоговых платежей, 
направленные на неуплату НДС, могут выра-
жаться в искажении данных бухгалтерской и 
налоговой отчетности, включая счета-фактуры. 
Объект такого преступного деяния, как незакон-
ное возмещение НДС из бюджета, ничем не отли-
чается от составов преступлений, установленных 
ст. ст. 198, 199 УК РФ, так как незаконные выплаты 
производятся в рамках налоговых отношений. 

Степень общественной опасности соверше-
ния рассматриваемого преступления становится 
выше, если налогоплательщик не осуществляет 
реальной хозяйственной деятельности, а лишь 
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оформляет счета-фактуры и иные отчетные доку-
менты, необходимые для применения налоговых 
вычетов, без фактической реализации товаров, 
работ, услуг, имущественных прав, т. е. в перечис-
ленные документы вносятся заведомо ложные 
сведения. Так как и в этом случае объект посяга-
тельства остается прежним, субъект преступле-
ния стремится к неуплате налоговых платежей 
более изощренным способом, выражающимся в 
недобросовестном применении механизма нало-
говых вычетов по НДС, установленных НК РФ.

М. В. Бавсун, К. Д. Николаев и В. Б. Мишкин 
выделяют следующие виды дифференциации уго-
ловной ответственности:

«1) посредством градации возраста лица, 
совершившего преступление (несовершеннолет-
ний, совершеннолетний);

2) посредством выделения стадий соверше-
ния умышленного преступления;

3) посредством конструирования привиле-
гированных и квалифицированных составов; 4) 
посредством градации мер уголовно-правового 
характера (наказание, иные меры уголовно-пра-
вового характера)». Применительно к рассмотре-
нию квалифицирующих признаков уклонения от 
уплаты налогов, сборов, страховых взносов по 
ст. 199 УК РФ следует обратиться к третьему из 
перечисленных видов дифференциации уголов-
ной ответственности, который выделяется в зави-
симости от типовой степени общественной опас-
ности преступления.[2, c. 106-108]

Таким образом, если лицо осуществляет 
предпринимательскую деятельность без реги-
страции, извлекая доход, то это неизбежно вле-
чет уклонение от уплаты налогов. Тем не менее 
здесь нельзя говорить о чистой конкуренции 
составов, предусмотренных ст. ст. 198, 199, 1992 
и ст. 171 УК РФ. Статья 171 УК РФ предусматри-
вает уголовную ответственность за осуществле-
ние предпринимательской деятельности как без 
регистрации, так и без лицензии в случаях, когда 
такая лицензия обязательна, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организа-
циям или государству. Таким образом, отношения 
в сфере налогообложения, т. е. отношения между 
государственными финансовыми (налоговыми) 
органами и лицами (физическими и юридиче-
скими), направленные на поступление обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней, являются 
объектом преступления, предусмотренного ст. ст. 
198, 199, 1992 УК РФ, но не ст. 171 УК РФ.

Вывод. По результатам рассмотрения про-
блем совершенствования регламентации уголов-
ной ответственности за уклонение от уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов и правопри-
менительной практики, предлагаем изложить 
нормы статей 198, 199 УК РФ в следующей редак-
ции:

«Статья 198. Умышленная неуплата налого-
вых платежей физическим лицом

1. Умышленная неуплата налоговых платежей 
физическим лицом, совершенная в крупном 
размере, -наказывается…

2. То же деяние, совершенное:
 – в особо крупном размере, 
 – с использованием контролируемых ино-

странных компаний, наказывается
Примечания. 

1. Под физическим лицом в настоящей статье 
понимаются граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без 
гражданства, за исключением физических 
лиц, указанных в статье 199.

2. Под налоговыми платежами в настоящей 
статье, а также в статьях 199–1991 понима-
ются платежи и взносы, перечисленные в 
статье 8 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

3. Крупным размером в настоящей статье 
признается сумма неуплаченных налоговых 
платежей за один или несколько налоговых 
(расчетных, отчетных) периодов подряд, 
превышающая девятьсот тысяч рублей, а 
особо крупным размером - сумма, превы-
шающая два миллиона семьсот тысяч 
рублей.

4. Лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, осво-
бождается от уголовной ответственности, 
если оно полностью уплатило суммы недо-
имки и соответствующих пеней, а также 
сумму штрафа в размере, определяемом в 
соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.
Вывод. Статья 199. Умышленная неуплата 

налоговых платежей, подлежащих уплате органи-
зацией, индивидуальным предпринимателем, 
лицом, занимающимся частной практикой

1. Умышленная неуплата налоговых платежей, 
подлежащих уплате организацией, индиви-
дуальным предпринимателем, лицом, зани-
мающимся частной практикой, совершен-
ная в крупном размере, наказывается…

2. То же деяние, если оно:
 – сопряжено с сокрытием денежных средств 

и (или) имущества организации, индивиду-
ального предпринимателя, лица, занимаю-
щегося частной практикой, за счет которых 
в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и 
сборах, должно быть произведено взыска-
ние недоимки по налоговым платежам;

 – совершено с использованием счета-фак-
туры без фактической реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), наказы-
вается…
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3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершен-
ные:

 – группой лиц по предварительному сговору;
 – с использованием контролируемых ино-

странных компаний;
 – в особо крупном размере, наказываются…

Примечания. 
Под лицом, занимающимся частной практи-

кой, в настоящей статье понимаются нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица, занимающиеся в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке част-
ной практикой.

Крупным размером в настоящей статье 
признается сумма неуплаченных налоговых пла-
тежей за один или несколько налоговых (расчет-
ных, отчетных) периодов подряд, превышающая 
два миллиона рублей, а особо крупным размером 
— сумма, превышающая шесть миллионов 
рублей.

Лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если этим 
лицом либо организацией, уклонение от уплаты 
налоговых платежей которой вменяется этому 
лицу, полностью уплачены суммы недоимки и 
соответствующих пеней, а также сумма штрафа в 
размере, определяемом в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации».
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В современном урбанизированном обще-
стве наблюдается растущий интерес к 

видам туризма, которые предоставляют возмож-
ность отдохнуть от городской суеты и насла-
диться природой и сельской жизнью [3, с. 30]. 
Среди таких видов особую популярность приоб-
ретают аграрный и сельский туризм. Несмотря на 
то, что оба эти направления связаны с сельской 
местностью, они имеют свои особенности, кото-
рые необходимо учитывать при их развитии. 
Философское осмысление общего и особенного 
в формах туризма, позволяет проектировать 
научно обоснованные и личностно ориентиро-
ванные программы стратегического развития 
туристской деятельности.

Цель данной статьи – провести сравнитель-
ный анализ аграрного и сельского туризма, выя-
вив их общие черты и отличительные характери-
стики, а также рассмотреть их роль в развитии 
сельских территорий. 

Анализ научной литературы показал, что 
чаще всего аграрный и сельский виды туризма 
рассматриваются как синонимы [2, с.364]. Поэ-
тому начнем с представления нашей позиции по 
этому вопросу. Дело в том, что туризм представ-
ляет собой многогранное и динамично развиваю-
щееся социальное явление, имеющее различные 
подвиды и модификации [9, с. 32]. Этим обстоя-
тельством объясняется необходимость система-
тической классификации видов туризма для 
понимания характерных черт и отличительных 
особенностей каждого из направлений. 

Для типологии туризма целесообразно 
выделение показателей (критериев), на основе 
которых можно проектировать те или иные его 
виды. 

Один и тот же подтип (вид) туризма может 
называться по-разному в зависимости от крите-
рия (доминирующего признака), на основании 
которого он выделяется. Приедем несколько при-
меров классификации туризма.

По критерию «типы туристской дестинации» 
можно выделить: природный (экологический), 
связанных с посещением национальных парков и 
охраняемых территорий; городской (обзор досто-
примечательностей, музеев, выставочных залов, 
посещение театров, архитектурных и историче-
ских памятников, проведение шопинга, пользова-
ние услугами салонов красоты  и другими воз-
можностями городской инфраструктуры); сель-
ский – связанный с пребыванием и использова-
нием ресурсов сельской местности с 
живописными пейзажами в уединенной локации, 
с погружением в культуру и быт сельского сооб-
щества.

По критерию – «отношение к сфере народ-
нохозяйственной деятельности» выделяют следу-
ющие виды: промышленный (индустриальный), 
направленный на посещение промышленных 
объектов, заводов, зданий производственного 
назначения, инженерных сооружений как дей-
ствующих, так и заброшенных; аграрный – это 
вид туристской деятельности, основанный на 
предоставлении туристам возможности посеще-
ния предприятий АПК, объектов агробизнеса, 
фермерских хозяйств и участия в сельскохозяй-
ственных работах. 

Каникулярный (или досуговый) туризм при-
нято классифицировать по целям, в этом случае 
выделяют следующие виды: познавательный 
(связанный с получением знаний, умений и навы-
ков по интересующему туриста вопросу); лечеб-
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но-оздоровительный (пребывание в локациях, 
позволяющих улучшить самочувствие); релакса-
ционный (посещение бани, термальных источни-
ков, сеансов массажа, медитации); активный,  
связанный с физической нагрузкой (пешеходный, 
водный, горный, лыжный, велосипедный); гастро-
номический (знакомство с блюдами и гастроно-
мическими предпочтениями национальной кухни). 

Приведенные классификации позволяют 
сделать вывод об условности выделения различ-
ных видов туризма и их полифункциональности. 
Например, сельский туризм может сочетаться с 
аграрным, познавательным, гастрономическим, 
релаксационным, событийным и экологическим 
видами туризма в зависимости от потребностей 
туриста. Не случайно, сельский туризм рассма-
тривается в литературе как более широкое поня-
тие, которое охватывает все подвиды туристской 
деятельности в сельской местности, включая как 
аграрный туризм, так и другие виды отдыха и раз-
влечений в сельской местности [10, с.103].   

Сельский туризм включает в себя знаком-
ство с культурой, традициями, историей и при-
родным окружением сельских территорий, пред-
полагает активный отдых на природе (пешие и 
велосипедные прогулки, рыбалка, катание на 
лодках, купание в открытых водоемах в летнее 
время, охота, сбор лекарственных растений, гри-
бов, ягод). Важной составляющей сельского 
туризма является также погружение в аутентич-
ную культурную среду, знакомство с местными 
традициями, фольклором и народными промыс-
лами [7, с.149].   

Аграрный туризм может выходить за пре-
делы сельской местности, находиться на город-
ской территории или внутри национального 
парка, тогда он сливается с экологическим или 
культурным туризмом [8].   

Можно сделать вывод, что основным отли-
чием сельского и аграрного видов туризма высту-
пает фокусировка внимания на те или иные прио-
ритеты туристской деятельности, мотивы и инди-
видуальные предпочтения туристов. В аграрном 
туризме акцент смещен на аграрную сферу: обу-
чение основам органического (экологического) 
земледелия, контакт с животными, знакомство с 
технологией производства, дегустация экологи-
ческих чистых продуктов питания, участие в 
сборе урожая, знакомство с ремеслами, овладе-
ние практикой работы на земле, навыками ухода 
за животными, проживание в агроусадьбах  [6, 
с.282].   

Фокус сельского туризма шире и охваты-
вает все аспекты сельской жизни, включая всю 
сельскую экосистему, в том числе и знакомство с 
возможностями фермерских хозяйств и пред-
приятий АПК, природными и историческими 
памятниками.

Различна и целевая аудитория у этих близ-
ких видов туризма. В аграрном туризме – это 
молодые семьи с детьми, люди, интересующиеся 
сельским хозяйством, экологией, здоровым пита-
нием, а также желающие получить опыт работы 
на земле [6, с.287].  У сельского туризма целевая 
аудитория более широкая и включает людей, 
желающих отдохнуть от городской суеты, насла-
диться природой, познакомиться с культурой и 
традициями сельских районов [1, с.31].   

Еще одним отличием выступают экономиче-
ские эффекты. В аграрном туризме – это привле-
чение дополнительных инвестиций в развитие 
технологий, дополнительный доход для фермер-
ских хозяйств, создание рабочих мест в сельском 
хозяйстве, популяризация и сбыт фермерской 
продукции [5, с.54].    В сельском туризме – это 
развитие инфраструктуры сельских территорий и 
диверсификация экономики сельских районов.

Социальные эффекты аграрного и сель-
ского видов туризма во многом совпадают: спо-
собствуют сохранению культурного наследия, 
традиций, обычаев и ремесел сельских районов, 
формируют национальное самосознание, патри-
отизм, экологическое сознание, бережное отно-
шение к природе, повышают качество жизни 
фермеров, сельскохозяйственных работников и 
сельчан [11, с.312].   

Оба вида туризма находятся на начальной 
стадии развития и испытывают однотипные про-
блемы. Отметим наиболее острые:

 – неразвитость инфраструктуры: ненадлежа-
щее состояние дорог, недостаточность ком-
фортабельных гостиниц, глэмпингов, госте-
вых домиков, пешеходных троп, предприя-
тий общественного питания;

 – дефицит квалифицированных специалистов 
в сфере аграрного и сельского туризма, 
владеющих опытом работы в индустрии 
гостеприимства;

 – высокая конкуренция со стороны других 
видов внутреннего и внешнего туризма;

 – слабое маркетинговое продвижение аграр-
ного и сельского туризма на внутреннем и 
внешнем рынках;

 – неконтролируемое развитие данных видов 
туризма может привести к негативным 
последствиям для окружающей среды;

 – недостаточное финансирование проектов 
развития туризма в сельской местности;

 – сезонный характер туризма, который огра-
ничивает возможности получения стабиль-
ного дохода.
В заключение отметим, что аграрный и 

сельский туризм имеют много общих возможно-
стей для развития востребованного внутреннего 
туризма. Для решения обозначенных проблем, по 
нашему мнению, потребуется создание локаль-



199 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2025

ных агротуристских кластеров, объединяющих 
усилия ресурсов агробизнеса и региональных 
туроператоров в сельских дестинациях, готовых 
предоставить комплексный туристский продукт, 
удовлетворяющих разносторонним запросам 
потребителей. При системном специализирован-
ном подходе и государственной поддержке, 
аграрный и сельский туризм могут стать мощным 
двигателем устойчивого развития сельских реги-
онов, способствуя сохранению культурного 
наследия, созданию новых рабочих мест, разви-
тию сельскохозяйственного производства и 
повышению доходов местного населения.
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Проблема целевого использования 
земель лесного фонда, является одной 

из актуальных и сложных задач, которая стоит не 
только перед государством, но и общество в 
целом. Земли лесного фонда представляют собой 
важный ресурс, который должен быть использо-
ван с учетом его природоохранных, экологиче-
ских и экономических функций. Однако часто 
наблюдается неэффективное и неконтролируе-
мое использование этих земель, что приводит к 
разрушительным последствиям для окружающей 
среды.

Целевое использование земель лесного 
фонда предполагает максимальное использова-
ние их потенциала для достижения определенных 
целей. Прежде всего, это связано с охраной и 
воспроизводством лесных ресурсов, преодоле-
нием и предотвращением лесных пожаров, защи-
той биологического разнообразия и сохранением 
природных условий для жизни и развития раз-
личных видов растений и животных.

Целевое использование земли как катего-
рия в юридической литературе упоминается 
довольно редко, но в то же время является доста-
точно перспективной и обширной областью 
земельного права.

В Земельном кодексе РФ [1] (далее - ЗК РФ) 
такие категории как разрешенное использование 
и целевое назначение рассматриваются как пар-

ные категории, характеризующие как земельные 
участки, так и земли. При этом следует отметить 
тот факт, что градостроительное законодатель-
ство содержит такую категорию как разрешен-
ное использование, а вот категорию целевого 
использования земельного участка – нет [3]. В ЗК 
РФ целевое использование употребляется 
отдельно от разрешенного использования при 
характеристике земли, но подлежит применению 
в отношении земельного участка. Гражданский 
кодекс РФ совсем не употребляет понятие разре-
шенного использования, а целевое использова-
ние в большинстве случаев применяется к 
земельному участку (например, п. 1 ст. 263, п. 1, 2 
ст. 276 ГК РФ) и только  один раз в ст. 260 ГК РФ 
- к землям[2].

Зачастую фактически используемые 
земельные участки невозможно идентифициро-
вать в качестве объекта гражданских прав в силу 
того, что они не соответствуют требованиям пун-
кта 3 статьи 6 ЗК РФ, так как их границы не опре-
делены в соответствии с федеральными зако-
нами и, следовательно, сведения о них не вне-
сены в государственный кадастр недвижимости. 
Это обстоятельство значительно усложняет, а в 
некоторых случаях вообще исключает возмож-
ность судебной защиты прав и законных интере-
сов собственников и владельцев таких объек-
тов[1].
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Кроме того, законодатель уточнил еще один 
признак земельного участка, а именно характе-
ристики, позволяющие определить его в качестве 
индивидуально-определенной вещи, в которые, 
конечно же, входят и границы земельного 
участка. По мнению С.Ю. Стародумовой, к таким 
характеристикам следует отнести природные, 
антропогенные и фактические (физические 
характеристики) [16].

По нашему мнению, помимо указанных 
характеристик, к ним также следует отнести при-
родно-антропогенные, то есть наличие на земель-
ном участке природных объектов,  измененных в 
результате хозяйственной и иной деятельности, 
или объектов, созданных человеком, обладаю-
щих свойствами природных объектов и имеющих 
рекреационное и защитное значение. Отнесение 
природно-антропогенных свойств к характери-
стикам, позволяющим определить земельный 
участок в качестве индивидуально-определенной 
вещи, позволит повысить степень его индивидуа-
лизации. К природным характеристикам земель-
ного участка можно отнести, к примеру, наличие 
на его поверхности водных объектов, имеющих 
естественное происхождение, деревьев, кустар-
ников и иных лесных насаждений. Антропоген-
ные характеристики свидетельствуют о наличии 
зданий, сооружений и т.п. на земельном участке. 
К природно-антропогенным характеристикам 
можно отнести, например, наличие искусствен-
ных водных объектов. В качестве фактических 
(физических) характеристик выступают площадь 
земельного участка, а также наличие установлен-
ных границ [15].

Лесной участок - это разновидность земель-
ного участка, который характеризуется принад-
лежностью к землям лесного фонда либо иным 
землям, на которых произрастают леса, и осо-
бенностями определения границ в соответствии с 
ЛК РФ. Правовой режим предоставления лесных 
участков в пользование отличается от общих пра-
вил, установленных Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, но последний регулирует те 
вопросы, которые в лесном законодательстве не 
нашли закрепления, т.е. ЛК РФ по отношению к 
ЗК РФ является специальным законом[1,5].

Хотелось бы рассмотреть несколько приме-
ров из судебной практики по проблемам исполь-
зования земельных участков лесного фонда.

Так, администрация муниципального обра-
зования передала участок земли сельскохозяй-
ственного назначения в аренду крестьянско-фер-
мерскому хозяйству. Но орган местного самоу-
правления допустил ошибку, когда проводил 
работы по межеванию. Части земель, на которых 
расположены леса, была присвоена категория 

земель сельскохозяйственного назначения с раз-
решенным использованием для выращивания 
сельхозпродукции. Это выяснилось в ходе судеб-
ного разбирательства.

Было установлено, что спорный земельный 
участок находится на территории земель лесного 
фонда в федеральной собственности. Когда 
орган местного самоуправления заключал спор-
ный договор, он распорядился землями лесного 
фонда, принадлежащими Российской Федера-
ции. Следовательно, имуществом распорядилось 
неуполномоченное лицо. Перевести земли лес-
ного фонда в земли иных категорий можно только 
на основании распоряжения Правительства. Но 
администрация этот документ в материалы дела 
не представила. Поэтому судьи признали дого-
воры аренды земельного участка и купли-про-
дажи зеленых насаждений недействитель-
ными[17]. 

Очень часто  земельный участок иной кате-
гории имеет наложение на участок лесного 
фонда, в таких случаях истец  вправе потребо-
вать через суд снятия сформированных с нару-
шениями участков с кадастрового учета. 

Так,  администрация муниципального обра-
зования передала в аренду главе крестьян-
ско-фермерского хозяйства земельные участки, 
в состав которых входили леса. Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области обра-
тился с иском к комитету по управлению имуще-
ством администрации муниципального образова-
ния. Региональные чиновники потребовали при-
знать недействительным договор аренды в части 
наложения земельного участка на земли лесного 
фонда и применить последствия недействитель-
ности сделки.

Суды первой и апелляционной инстанций 
установили, что спорные участки образованы из 
лесного участка и частично находятся на землях 
лесного фонда. Следовательно, комитет не имел 
права предоставлять эти земли в аренду. Судьи 
признали договор аренды недействительным в 
части наложения земельных участков на феде-
ральные земли лесного фонда. Они применили 
последствия недействительности сделки: земель-
ные участки были сняты с государственного 
кадастрового учета[18]. 

Одна из важных проблем использования 
земель лесного фонда является нарушение эко-
логического законодательства. Так, в  ЗК РФ,  в  
главе  2 определены  цели  охраны земли  в  Рос-
сийской  Федерации. Целями  охраны земель  
являются  предотвращение  и  ликвидация  загряз-
нения,  истощения, деградации,  порчи,  уничто-
жения  земель  и  почв  и  иного  негативного воз-
действия  на  земли  и  почвы,  а  также  обеспе-
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чение  рационального использования  земель,  в  
том  числе  для  восстановления  плодородия  
почв  на землях сельскохозяйственного назначе-
ния и улучшения земель[1].

Нормы гл. II ЗК и Федерального закона «Об 
охране  окружающей  среды»  устанавливают  
основные  и  наиболее  общие положения  об  
охране  земель  в  Российской  Федерации,  они  
должны конкретизироваться иными норматив-
ными правовыми актами как Российской Федера-
ции, так и субъектов Федерации[4].Охрана земель 
особо охраняемых природных территорий осу-
ществляется на основании Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных территориях» 
и нормативных правовых актов, принятых и дей-
ствующих в его развитие[6].Поскольку, при  нане-
сении  вреда  окружающей  природной  среде  
вред наносится  зачастую  всем  составляющим  
природного  комплекса,  то  и мероприятия  по  
охране  отдельных  природных  объектов,  вклю-
чая  землю, осуществляются  тоже  в  комплексе  
с  применением  норм  об  охране соответствую-
щих  природных  объектов.  Так,  земель  лесного  
фонда, в соответствии с Лесным кодексом РФ, 
лесной кодекс  РФ содержит  нормативные  поло-
жения  о  соблюдении  экологических требований 
при использовании лесов и земель лесного 
фонда. В соответствии с Лесным кодексом, госу-
дарственная власть обязана предусмотреть 
механизмы контроля за, использованием и охра-
ной земель лесного фонда[5].

В  Лесном  кодексе  РФ  в  статье 50.7. 
«Общие  положения  об  охране,  о защите,  вос-
производстве  лесов»,  закреплено,  что  «леса  
подлежат  охране  от пожаров, от загрязнения (в 
том числе радиоактивного и нефтяного) и от иного 
негативного  воздействия,  защите  от   вредных  
организмов,  а  также подлежат воспроизводству. 
Охрана и защита лесов, направлены на выявле-
ние негативно воздействующих на леса процес-
сов, явлений, а также на их предупреждение и 
ликвидацию. Охрана, защита, воспроизводство 
лесов осуществляются органами государствен-
ной  власти, органами  местного  самоуправления  
в  пределах  их полномочий»[5]. 

Важной  правовой  мерой  в  области  право-
вой  охраны  земель,  стало создание   и   ведение 
Единой   государственной   автоматизированной 
информационной системы учета древесины и 
сделок с ней (ЛК РФ Статья50.6.)[11]. Так,  по  дан-
ным  Федерального  агентства  лесного  хозяй-
ства,  в рамках совершенствования  компонентов  
балансовой  модели  контроля  за, оборотом дре-
весины и в целях обеспечения ее корректного 
учета, с 12 декабря 2023 года Рослесхозом  было  
осуществлено обновление  мобильного  прило-
жения ЛесЕГАИС.mobile.  В  результате  релиза  в  

общем  доступе  на  платформах «GooglеPlay»  и  
«АррStore»  размещена  для  свободного  скачи-
вания  и эксплуатации  версия  1.12.0  мобильного  
приложения  ЛесЕГАИС. mobile, включающая ряд 
обновлений: введены ограничения на возмож-
ность работы в старых  версиях  мобильного  
приложения  ЛесЕГАИС. mobile,  в  случае  их  не 
обновления до 12 января 2024 года (невозмож-
ность подписания документов, блокировка  син-
хронизации  с  сервером,  а  также  блокировка  
чтения  QR-кода ЭСД, оформленного  на  старых 
версиях  мобильного  приложения).  Были вне-
сены  ограничения по  количеству  символов,  
который  пользователь  может указать  при  соз-
дании  МСД/ОЛИ  (до  200  символов  в  названии  
и  адресе)  и транспортного средства (от 6 до 20 
символов в регистрационном номере ТС),  вве-
дено  ограничение  на  возможность  подписания  
документа  с  отключенной функцией  геопозици-
онирования,  а  также  внесены  визуальные  
изменения  в интерфейс (тени кнопок, шрифты, 
текст) [12, 14]. Контроль  за, использованием  
земель  лесного  фонда  осуществляется государ-
ственными и  муниципальными органами власти,  
в  том  числе  и лесохозяйственными  учреждени-
ями.  Они  проводят  регулярные  проверки 
соблюдения  правил  эксплуатации  лесов  и  
земель  лесного  фонда,  а  также публикуют еже-
годные отчеты[13]. 

Правовое регулирование охраны земель 
лесного фонда от пожаров представляет собой 
важную и актуальную проблему, требующую вни-
мания и дальнейших усилий для ее решения. 
Одним из ключевых аспектов в этом контексте 
является анализ существующих законодательных 
актов и нормативных документов, регулирующих 
вопросы пожарной безопасности и защиты лесов 
от пожаров.

В Российской Федерации основными зако-
нодательным актами, регулирующим вопросы 
лесного хозяйства и охраны лесов, являются 
Лесной кодекс РФ и Земельный кодекс РФ[5, 1]. В 
них содержатся положения, касающиеся предот-
вращения и тушения пожаров в лесах, а также 
ответственности за причинение ущерба лесным 
ресурсам вследствие возникновения пожаров.

В целях регулирования вопросов связанных 
с формированием противопожарной безопасно-
сти в лесах, были внесены изменения в Лесной 
кодекс, появились новые статьи, например, ст. 
53.1—53.8, в которых детально рассмотрены 
такие вопросы: охрана лесов от пожаров, лесо-
пожарное зонирование, пожарная безопасность 
в лесах, предупреждение лесных пожаров, мони-
торинг пожарной опасности в лесах и лесных 
пожаров, планы тушения лесных пожаров, туше-
ние лесных пожаров, ограничения пребывания 
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граждан в лесах в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах, мероприятия по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, мероприятия по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, 
выполнение работ по охране лесов от лесных 
пожаров[5].

Вся хозяйственная деятельность на землях 
лесного фонда основывается на планировании 
(ст. 85 ЛК РФ). Планирование распространяется и 
на тушение лесов от пожаров: в ЛК РФ появилась 
ст. 53.3 «Планы тушения лесных пожаров». В 
соответствии с данной статьей  органы государ-
ственной власти обязаны разрабатывать планы 
тушения лесных пожаров, устанавливающие: 
перечень и состав лесопожарных формирований, 
пожарной техники и оборудования, противопо-
жарного снаряжения и инвентаря, иных средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров на 
соответствующей территории, порядок привле-
чения и использования таких средств в соответ-
ствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 
перечень сил и средств подразделений пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирова-
ний, которые могут быть привлечены в установ-
ленном порядке к тушению лесных пожаров, и 
порядок привлечения таких сил и средств, в соот-
ветствии с уровнем пожарной опасности в лесах; 
мероприятия по координации работ, связанных с 
тушением лесных пожаров; меры по созданию 
резерва пожарной техники и оборудования, про-
тивопожарного снаряжения и инвентаря, транс-
портных средств и горюче-смазочных материа-
лов[5]. 

Охрана лесов, произрастающих на землях 
лесного фонда, землях обороны и безопасности, 
землях особо охраняемых природных осущест-
вляется в соответствии с нормами ЛК РФ, ФЗ «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 
69-ФЗ[7],  ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» от 21.12.1994 N 68-ФЗ[8],  и 
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации»[9]. 
Тушение пожаров в лесах, расположенных на 
иных землях, осуществляется согласно двум ука-
занным выше федеральным законам. Действие 
ЛК РФ на данные земли не распространяется, что 
на наш взгляд является недостатком.

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления в соответствии со ст. 
81—84 ЛК РФ могут, если этого требует обстоя-
тельства, ограничить пребывание граждан в 
лесах и въезд в них транспортных средств, про-
ведение в лесах определенных видов работ в 

целях обеспечения пожарной безопасности или 
санитарной безопасности в лесах. Так, например, 
было принято Постановление правительства 
Свердловской области от 11.04.2024 г. №244-ПП 
«Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Свердловской области», в 
котором определены все необходимые меропри-
ятия для формирования противопожарного кон-
тура на территории Свердловской области[10].

Целевое использование земель лесного 
фонда - это одна из важнейших задач при управ-
лении лесными ресурсами. Однако, часто возни-
кают проблемы с эффективным использованием 
этих земель, что приводит к негативным послед-
ствиям для окружающей среды и экономики. В 
данном подразделе рассмотрим практические 
подходы и инструменты, которые могут быть 
использованы для улучшения целевого использо-
вания земель лесного фонда.

Один из ключевых подходов к улучшению 
целевого использования земель лесного фонда - 
это разработка и внедрение стратегического пла-
нирования. Создание стратегического плана 
позволяет определить приоритеты и цели управ-
ления лесными землями, а также разработать 
конкретные меры и программы для их достиже-
ния. Это помогает управленцам лесных ресурсов 
оптимизировать использование земель лесного 
фонда и принимать взвешенные решения.

Еще один практический подход для улучше-
ния целевого использования земель лесного 
фонда - это создание и развитие системы мони-
торинга и контроля. Системы мониторинга позво-
ляют отслеживать состояние лесных участков, их 
использование и изменения в лесной раститель-
ности. Данные, полученные в результате монито-
ринга, могут быть использованы для оценки 
эффективности текущих методов использования 
земель лесного фонда и принятия решений об их 
оптимизации. Контроль за соблюдением правил 
использования лесных земель помогает предот-
вратить незаконные и несанкционированные дея-
тельности, которые могут привести к негативным 
последствиям.
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Аннотация. Одна из стратегических целей Российской Федерации - обеспечение продоволь-
ственной безопасности. Достижение данной цели возможно при построении конкурентоспособного и 
технологичного агробизнеса. В статье рассмотрены виды конкурентных преимуществ в области агро-
бизнеса; способность производить и реализовывать агропродовольственные товары, удовлетворяю-
щие требованиям международных рынков; развивать прорывные конкурентные и технологичные науч-
но-исследовательские проекты в области сельского хозяйства. Цифровые технологии преобразуют 
модель агробизнеса, открывая новые возможности для повышения эффективности и прибыльности 
производства.   Рассмотрены несколько трендов цифровизации агробизнеса: интернет вещей (IоTAg); 
искусственный интеллект (ИИ); роботизация и геоаналитика. Сделаны выводы о преимуществах вне-
дрения технологических инноваций, которые будут способствовать улучшению социального и эконо-
мического состояния отрасли АПК, устойчивому развитию агробизнеса, укреплению продовольствен-
ной безопасности страны. 
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За последние десять лет, в условиях жест-
ких санкций со стороны стран Евросо-

юза и США, Российская Федерация успешно 
справляется с задачами продовольственной без-
опасности страны и укрепляет свои позиции на 
мировом агропромышленном рынке. Об этом 
говорят цифры, приведенные в «Стратегии раз-
вития агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплексов Российской Федерации на 
период до 2030 года» (утверждена распоряже-
нием Правительства РФ от 8 сентября 2022 года 
№2567-р). Перед российским агропромышлен-
ным комплексом (АПК) встают новые цели и 
задачи – построение конкурентного и техноло-
гичного агробизнеса.

Конкурентоспособность агробизнеса – 
национальная задача, показывающая способ-

ность страны добиться высоких темпов экономи-
ческого роста в данной отрасли и превзойти 
мировых конкурентов по развитию сельскохо-
зяйственного производства.

В условиях глобальной конкуренции на 
рынке сельхозтоваропроизводства наше госу-
дарство способно:

 – производить и реализовывать агропродо-
вольственные товары, удовлетворяющие 
требованиям международных рынков;

 – активно и успешно вступать в конкурентную 
борьбу с другими странами на этих рынках;

 – сформировать собственную систему продо-
вольственной безопасности;

 – развивать прорывные конкурентные и тех-
нологичные научно-исследовательские про-
екты в области сельского хозяйства;
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 – поддерживать агробизнес и расширять 
спрос на инновации;

 – развивать российский научно-образова-
тельный потенциал аграрной науки и повы-
шать его эффективность;

 – эффективно интегрироваться в глобальный 
агробизнес [1].
Политика государства в области агробиз-

неса направлена на развитие видов конкурент-
ных преимуществ: 

 – технологические (передовая техника и обо-
рудование; новые технологии в растение-
водстве, животноводстве и рыбном хозяй-
стве; технологические инновации; внедре-
ние цифровых технологий, искусственного 
интеллекта и др.);

 – производственные (повышение эффектив-
ности и качества сельскохозяйственных 
работ; расширение ассортимента продук-
ции и др.);

 – управленческие (прогнозирование и опера-
тивное планирование; управление трудо-
выми ресурсами и социальным развитием 
коллектива; материально-техническим 
снабжение и сбыт продукции и др);

 – экономические (финансовая устойчивость; 
материальное стимулирование, бухгалтер-
ский и статистический учёт, контрольно-ре-
визионная работа и анализ финансово-хо-
зяйственной деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий и др.);

 – маркетинговые (знание рынка и потребно-
стей потребителей; ценовая политика; 
реклама сельскохозяйственной продукции; 
участие в международных отраслевых 
выставках и ярмарках; продвижение в соци-
альных сетях и на онлайн-площадках и др.); 

 – профессиональные (привлечение квалифи-
цированных кадров; повышение квалифи-
кации; обмен опытом и информацией и др.).
Начиная с 2014 года государство ведет 

политику импортозамещения, в том числе и в 
сфере агробизнеса. Принимаются различные 
эффективные решения: стимулирование инве-
стиционной активности, льготное кредитование, 
снижение налогов, развитие сельских террито-
рий, обновление основных фондов, модерниза-
ция производства, внедрение передовых техно-
логий, цифровизация и роботизация производ-
ственных сельскохозяйственных процессов, 
переход на инновационную модель развития всей 
отрасли АПК. За прошедшие 10 лет принятые 
меры дали положительные результаты, обеспе-
чили стабильный рост и устойчивое развитие 
сельскохозяйственного комплекса. Сделали его 
конкурентоспособным на мировом рынке.

По производству различных видов сельско-
хозяйственной продукции, такие как злаки, 
фрукты, овощи, мясо, молочные продукты и 

морепродукты. Россия занимает 5 место в мире 
(262 мил.т.) после Китая (1095 мил.т.), США (605 
мил.т.), Бразилии (522 мил.т.), Индия (319 мил.т.).

К 2018 году Россия вышла на полную само-
обеспеченность свининой, к концу 2022 года – 
птицей. Уровень самообеспечения молоком и 
молочными продуктами в 2022 году составил 
85,7%. 

На долю аграрного сектора приходится 6 % 
общего ВВП Российской Федерации, в сельском 
хозяйстве занято 16 % трудоспособного населе-
ния. Россия отправляет на экспорт: пшеницу; 
картофель; сахарную свеклу; кукурузу; овес; 
ячмень; рожь. Надо отметить, что РФ является 
одним из ведущих мировых экспортеров пше-
ницы.

Так было не всегда. Сельское хозяйство 
длительное время не привлекало инвесторов, 
государственная поддержка была минимальной. 
Слишком велики были риски и сдерживающие 
факторы: погодные условия, потери урожая, 
потери при хранении и переработке, медленный 
прогресс во внедрении инноваций и в повышении 
производительности труда; компьютерные техно-
логии на уровне отдельных ПО для управленче-
ских функций.

Технологический скачок и внедрение циф-
ровых технологий, нейросетей, искусственного 
интеллекта в других отраслях народного хозяй-
ства, позволил разглядеть насколько перспек-
тивны данные технологии в сельскохозяйствен-
ном производстве. Цифровые технологии дают 
возможность смоделировать любой сельскохо-
зяйственный технологический процесс, просле-
дить все звенья цепочки технологического про-
цесса, спрогнозировать риски, принять меры по 
предотвращению потерь, просчитать себестои-
мость, возможную прибыль т.д.

Современные технологии способствуют 
превращению отрасли АПК в конкурентоспособ-
ный технологичный агробизнес. В области АПК в 
России происходит рост объема данных и потреб-
ность в качественной обработке информации, на 
основании которой необходимо принимать обо-
снованные решения. 

Для формирования конкурентоспособного 
агробизнеса была принята «Стратегия развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного ком-
плексов Российской Федерации на период до 
2030 года» (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 8 сентября 2022 года №2567-р), в 
которой обозначены 6 основных целей (про-
грамм).

Всего на 2025 год на развитие агропромыш-
ленного и рыбохозяйственного комплексов в 
проекте бюджета на 2025 год предусмотрено 
около 550 млрд рублей по четырем госпрограм-
мам: развития сельского хозяйства, развития 
сельских территорий, вовлечения земель в сель-
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ско-хозяйственный оборот, развития рыбохозяй-
ственного комплекса. В 2024 году господдержка 
составила 558,6 млрд руб. по основным отрасле-
вым программам. В 2023 году объем госпомощи 
на аграрную сферу был 544 млрд руб. В том 
числе, на национальный проект «Технологическое 
обеспечение продовольственной безопасности» 
направят 8,9 млрд рублей в 2025 году, 15 млрд 
рублей — в 2026 и 19 млрд рублей — в 2027 году. 
Дополнительно АО «Россельхозбанк» в 2025 году 
окажет поддержку на развитие технологического 
суверенитета АПК порядка 145 млрд рублей [2].

Указ Президента РФ «О национальных целях 
развития РФ на период до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года» определил Национальную 
цель №5 «Цифровая трансформация», сформули-
рованную в Стратегии как «Цифровая трансфор-
мация агропромышленного комплекса». 

«Для достижения указанной цели реализу-
ются мероприятия по созданию единой цифро-
вой платформы агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов… Единая цифровая 
платформа агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов позволит создать единую 
отраслевую базу агропромышленного комплекса, 
что будет способствовать получению единого 
однородного массива сопоставимых данных, 
необходимых для принятия обоснованных управ-
ленческих решений, а значит, получению опера-
тивной информации о текущем состоянии агро-
промышленного комплекса».

Государство ведет целенаправленную поли-
тику развития технологичного агробизнеса на 
основе цифровых технологий. В настоящее время 
наблюдается трансформация передовых сель-
скохозяйственных технологий с цифровыми тех-
нологиями. Автоматизация и роботизация произ-
водственных процессов на основе цифровизации 
существенно влияет на экономическую эффек-
тивность и конкурентоспособность агробизнеса, 
ускоряет обработку данных, принятие оператив-
ных решений, исключает возможные риски, обо-
сновывает последующие действия. Таким обра-
зом возможно осуществление замкнутого цикла 
производства - «от поля до прилавка», включаю-
щее растениеводство, кормопроизводство, 
животноводство, переработку, реализацию и 
снабжение.

Процесс цифровизации отрасли АПК имеет 
сложности, связанные с нестабильностью Интер-
нета; отсутствием отечественных цифровых про-
дуктов; нехваткой квалифицированных кадров, 
кроме того оцифровка аграрного сектора требует 
значительного финансирования. Однако для 
сохранения конкурентоспособности и получения 
достаточной прибыли построение технологич-
ного АПК неизбежно [3].

Выделяют несколько трендов цифровиза-
ции агробизнеса: интернет вещей (IоTAg); искус-

ственный интеллект (ИИ); роботизация и геоана-
литика.

Интернет вещей в сельском хозяйстве 
(IоTAg) – это сбор и передача определенной 
информации с помощью датчиков, сенсоров, 
контроллеров, программного обеспечения. К 
элементам IoT в сельском хозяйстве относят: 
GPS/Глонасс трекеры, системы параллельного 
вождения, системы точного земледелия, БПЛА 
(дроны), умные метео-станции, смартфоны и 
планшеты, системы доения животных и др. 

Технологии интернета вещей используют в 
растениеводстве, отслеживая состояние и 
болезни растений; неоднородности на полях, для 
дальнейшей точечной дозированной обработки 
удобрениями или пестицидами; регулируют мели-
оративные работы.

Ярким примером может послужить IоT в 
«умной теплице», где с помощью датчиков изме-
ряются параметры влажности, температуры, 
освещенности, потока воздуха, автоматически 
поддерживается необходимый микроклимат, уча-
стие человека в сельскохозяйственном труде 
сводится к минимуму.

Применяют IоT в животноводстве: отслежи-
вают состояние здоровья животных, привесы, их 
местоположение; предупреждают распростране-
ние болезней с помощью маркировки животных; 
фиксируют климатическое состояние животно-
водческих помещений, пастбищ. Умные сельско-
хозяйственные сенсоры от компании Allflex помо-
гают влиять на надои молока и его качество. 
Собирая необходимые данные для определения 
болезни коровы (потребление корма, активность, 
качество молока), они предупреждают специали-
стов о назначении необходимого лечения.

Интернет вещей присутствует в сельскохо-
зяйственной технике, оборудованной сенсор-
ными контроллерами, которые отслеживают 
влажность почвы, глубину вспашки, нормы вне-
сения удобрений, нормы высева семян, равно-
мерность распределения по полю, скорость дви-
жения, минимизируют перекрытия или пропуски 
участков; техническое состояние техники для 
своевременного ремонта.

Контроллеры, датчики, сенсоры, подклю-
ченные в единую систему и формирующие еди-
ную базу данных, делают информационную 
систему более полезной для потребителей и 
специалистов, которые принимают соответству-
ющие решения [4].

Искусственный интеллект (ИИ) - компьютер-
ные системы, способные обучаться и выполнять 
интеллектуальные задачи, характерные для 
людей. ИИ способен анализировать вводные дан-
ные и принимать решения самостоятельно, без 
участия человека. Интернет вещей используется 
для сбора и обмена данными, а ИИ используется 
для анализа данных и прогнозирования.
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В области сельскохозяйственного произ-
водства ИИ способен осуществлять:

 – управление сельскохозяйственными маши-
нами для осуществления посева, полива, 
удобрения, сбора, фасовки и взвешивания 
урожая, обработки почвы с учетом безопас-
ных траекторий движения;

 – поддерживать оптимальные условия выра-
щивания сельскохозяйственных культур и 
содержания животных;

 – мониторить состояние растений и животных 
для выявления вредителей и болезней, 
определять оптимальные условия их жизне-
деятельности;

 – планировать посевы на основании анализа 
больших массивов данных о погодных усло-
виях, почве и растениях в конкретном 
хозяйстве;

 – подбирать рацион животных, отслеживать 
их состояние для выявления проблем со 
здоровьем, контролировать процесс 
откорма;

 – контролировать точечное распыление 
пестицидов без ущерба для культурных рас-
тений и многое.
Роботизация сельскохозяйственных про-

цессов помогает значительно снижает выполне-
ние человеком трудоемких технологических опе-
раций. В роботизированной технике присут-
ствуют элементы интернета вещей и искусствен-
ного интеллекта.

Роботизированная техника применяется в 
растениеводстве чаще всего при сборе урожая, 
увеличивая точность и скорость. В мире суще-
ствуют роботы для прополки сорняков, точечного 
внесения удобрений, тепличные роботы спо-
собны определять зрелость плодов. Роботизиро-
ванные комбайны не требуют использования 
спутниковой навигации. Анализ внешней среды 
обеспечивает видеокамера и бортовой компью-
тер.

Роботизированные животноводческие ком-
плексы сводят к минимуму человеческий труд, 
выполняя операции кормления, подравнивания 
кормов, доения, уборки навоза.

Роботизация решает проблемы нехватки 
рабочей силы на селе, во многом исключает чело-
веческий фактор, издержки недобросовестного 
выполнения работ. Роботизированная техника 
может работать при любых погодных условиях 
[5].

Геоаналитика использует географические 
информационные системы (ГИС) для сбора, хра-
нения, обработки и отображения картографиче-
ских пространственных данных в сельском 
хозяйстве. Создаются специализированные базы 
данных, хранящих информацию и решающие 
вопросы: создания электронных карт производ-
ственных полей; инвентаризации земельных уго-

дий сельскохозяйственных предприятий; состав-
ления и актуализации почвенных карт, с контро-
лем над почвами подверженными водной и ветро-
вой эрозии почв; проектированием оптимальных 
севооборотов и получение положительного эко-
номического эффекта; контроля качества выпол-
нения агротехнических мероприятий с учётом 
применения технологии ГЛОНАСС. Геоаналитика 
особенно востребована в области точного земле-
делия.

В России используются разнообразные ГИС 
- ExactFarming, Агросигнал, Геоаналитика Агро, 
ArcGIS, Панорама (GIS WebServer AGRO, Пано-
рама АГРО, комплект программ «АРМ агронома»), 
Агроэколог Онлайн. Все они имеют модульную 
систему, землепользователи вправе выбрать то, 
что им необходимо для реализации эффектив-
ного производственного процесса.

В 2024 году запущена Федеральная госу-
дарственная информационная система (ФГИС) 
сельскохозяйственных земель, которая объеди-
нил данные из существующих платформ «Зерно» 
и «Семеноводство». В системе хранятся данные о 
землях сельскохозяйственного назначения, пло-
дородии почв, мелиорации земель, космическом 
зондировании земли, сельскохозяйственной тех-
нике, сведения о сельскохозяйственном страхо-
вании и многое другое. Система позволяет кон-
тролировать сведения о состоянии земель сель-
скохозяйственного назначения [6].

В настоящее время сельское хозяйство 
переживает новый подъем, поступательно разви-
вается. Технологичный агробизнес характеризу-
ется устойчивым ростом отечественного произ-
водства и реализацией стратегии импортозаме-
щения. Издержки, возникающие в процессе раз-
вития сельскохозяйственного производства, 
минимизированы посредством сочетания и при-
менения инновационных технологий. Преимуще-
ства внедрения технологических инноваций оче-
видны:

 – повышение конкурентоспособности; 
 – увеличение качества выполняемых задач;
 – оптимизация производственных процессов;
 – снижение нагрузки на человека и улучше-

ние условий труда;
 – взаимосвязанный и непрерывный биз-

нес-процесс «от поля до прилавка»;
 – снижение простоев за счет повышения 

уровня автоматизации и снижения челове-
ческого фактора;

 – повышение производительности труда;
 – оптимизация использования ресурсов и 

снижение вреда экологии [7].
В соответствии с вышеизложенным, конку-

рентное сельскохозяйственное производство 
связано с развитием новых технологий в россий-
ском агропромышленном комплексе. Новые 
сельскохозяйственные технологии построены на 
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цифровых технологиях, которые входят во все 
отрасли народного хозяйства. Для решения 
кадрового вопроса нужны не только специали-
сты, связанные со знанием, умением и владением 
компетенций в сельскохозяйственной отрасли, 
но и специалисты области Big Data, Data Science, 
искусственного интеллекта, интернета вещей, 
математики, аналитики, робототехники и т.д. 
Однако, недостаток в специалистах, владеющих 
техническими навыками, понимающих цифровые 
технологии и механизм их применения, может 
замедлить процесс цифровой трансформации 
агробизнеса.

Таким образом можно сделать выводы, что 
для построения конкурентного и технологичного 
агробизнеса, сопряженного с рисками и сдержи-
вающими факторами, необходима законодатель-
ная база, определяющую стратегию повышения 
конкурентоспособности АПК на долгосрочную 
перспективу; большие государственные расходы 
на сельскохозяйственное производство и разви-
тию цифровых технологий (лизинг, кредитование, 
уменьшение налоговых вычетов); формирование 
конкурентных преимуществ со стороны сель-
хозтоваропроизводителей и продвижение рос-
сийских брендов на мировом рынке; снижение 
зависимости от импортных IT-технологий, разра-
ботка отечественных цифровых сервисов и плат-
форм; совершенствование технической базы и 
обучении персонала; решение вопроса дефицита 
кадров как на производстве, так и в сфере IT.
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Annotation. The article examines the specifics of qualification of crimes against property committed 
with the use of limited property rights. The article analyzes problematic aspects of qualification related to the 
definition of the subject of the crime, the object of the criminal encroachment and the moment of completion 
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Введение: Современное развитие граждан-
ского оборота характеризуется не только расши-
рением круга объектов гражданских прав, но и 
усложнением правовых форм их использования. 
Наряду с правом собственности все большее 
значение приобретают ограниченные вещные 

права, такие как право хозяйственного ведения, 
право оперативного управления, сервитуты, 
право пожизненного наследуемого владения, 
право постоянного (бессрочного) пользования. 
Предоставляя субъекту ограниченного вещного 
права определенный объем правомочий по вла-
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дению, пользованию и распоряжению чужим 
имуществом, законодатель тем самым создает 
предпосылки для совершения преступлений про-
тив собственности с использованием данных 
прав. Это обусловливает необходимость глубо-
кого теоретического осмысления и научно-прак-
тического анализа особенностей квалификации 
данных преступлений, с учетом исторического 
аспекта и зарубежного опыта, что и определяет 
актуальность темы настоящего исследования.

Основная часть. Проблематика квалифи-
кации преступлений против собственности, 
совершенных с использованием ограниченного 
вещного права, охватывает несколько взаимос-
вязанных аспектов, каждый из которых требует 
детального рассмотрения и анализа.

В соответствии с действующим уголовным 
законодательством, субъектом преступлений 
против собственности признается лицо, достиг-
шее возраста уголовной ответственности, вменя-
емое и не являющееся собственником похищае-
мого имущества [2]. В случаях, когда деяние 
совершается лицом, обладающим ограниченным 
вещным правом на имущество, возникает вопрос 
о возможности признания его субъектом престу-
пления против собственности. Например, руко-
водитель государственного унитарного предпри-
ятия, обладая правом хозяйственного ведения на 
имущество предприятия, фактически осущест-
вляет владение, пользование и распоряжение им 
в пределах, установленных законом и уставом 
предприятия [1]. В то же время, собственником 
имущества остается государство. Следова-
тельно, при совершении хищения имущества, 
данного предприятия руководителем возникает 
коллизия между его статусом субъекта ограни-
ченного вещного права и требованиями, предъ-
являемыми к субъекту преступления против соб-
ственности. 

Аналогичные вопросы возникают и в отно-
шении лиц, обладающих правом оперативного 
управления, правом пожизненного наследуемого 
владения и другими ограниченными вещными 
правами.

В правоприменительной практике и в науч-
ной литературе по данному вопросу выработаны 
определенные подходы. Так, Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении от 30 ноября 2017 г. № 
48 «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате» разъяснил, что 
субъектом присвоения или растраты может быть 
лицо, которому имущество вверено на основании 
должностного или иного служебного положения, 
договора либо специального поручения [3]. Из 
этого следует, что лица, обладающие ограничен-
ными вещными правами, могут быть субъектами 
присвоения или растраты, если имущество вве-

рено им собственником в силу указанных обстоя-
тельств. Однако, как отмечает А.В. Бриллиантов, 
такой подход не решает всех проблем, связанных 
с квалификацией [7]. 

В частности, остается открытым вопрос о 
возможности привлечения к уголовной ответ-
ственности за хищение в форме кражи или гра-
бежа лица, обладающего ограниченным вещным 
правом. В доктрине уголовного права по этому 
поводу высказываются различные точки зрения. 
Ряд ученых, например, А.Ю. Иванчина полагает, 
что лица, обладающие ограниченными вещными 
правами, не могут быть субъектами кражи или 
грабежа, поскольку они уже осуществляют фак-
тическое владение имуществом [8]. 

Другие же исследователи, в частности А.Г. 
Безверхов, считают, что ограниченное вещное 
право не исключает возможности совершения 
кражи или грабежа, если лицо выходит за пре-
делы предоставленных ему правомочий и неза-
конно изымает имущество у собственника [6]. 
Схожую позицию занимали и дореволюционные 
цивилисты, в частности Д.И. Мейер, который 
отмечал, что «каждый, кто имеет право обладать 
вещью, может совершить ее похищение» [13]. 
Данная дискуссия имеет не только теоретиче-
ское, но и важное практическое значение. При-
знание лиц, обладающих ограниченными вещ-
ными правами, субъектами кражи или грабежа, 
позволит более эффективно защищать право 
собственности от преступных посягательств. В то 
же время, необходимо учитывать, что расшири-
тельное толкование понятия субъекта преступле-
ния может привести к необоснованному привле-
чению к уголовной ответственности.

В большинстве случаев предметом престу-
плений против собственности, совершенных с 
использованием ограниченного вещного права, 
выступает имущество, находящееся в собствен-
ности другого лица, но переданное субъекту 
ограниченного вещного права для осуществле-
ния определенной деятельности. Однако, в ряде 
случаев предмет преступления может включать в 
себя не только само имущество, но и результаты 
его использования, полученные в рамках осу-
ществления ограниченного вещного права. 
Например, если руководитель унитарного пред-
приятия присваивает не только имущество, нахо-
дящееся в хозяйственном ведении предприятия, 
но и прибыль, полученную от его использования, 
то предметом преступления будет выступать как 
само имущество, так и полученная от него при-
быль. Л.Л. Кругликов и Л.Е. 

Смирнова подчеркивают, что правильное 
определение предмета преступления имеет важ-
ное значение для квалификации содеянного и 
определения размера причиненного ущерба [10]. 
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Недооценка данного аспекта может привести к 
ошибкам в квалификации и назначению неспра-
ведливого наказания.

В соответствии с действующим уголовным 
законодательством хищение считается окончен-
ным с момента, когда виновный изъял чужое иму-
щество и получил реальную возможность поль-
зоваться или распоряжаться им по своему усмот-
рению [2]. Применительно к преступлениям, 
совершенным с использованием ограниченного 
вещного права, определение момента окончания 
преступления осложняется тем, что субъект пре-
ступления уже обладает определенными право-
мочиями по владению и пользованию имуще-
ством. 

В связи с этим возникает вопрос, с какого 
момента следует считать преступление окончен-
ным: с момента выхода за пределы предостав-
ленных правомочий или с момента фактического 
обращения имущества в свою пользу или пользу 
третьих лиц. В судебной практике и научной лите-
ратуре преобладает подход, согласно которому 
преступление считается оконченным с момента, 
когда лицо, обладающее ограниченным вещным 
правом, фактически обращает имущество в свою 
пользу или пользу третьих лиц, то есть получает 
реальную возможность распоряжаться им как 
своим собственным, за рамками ограниченного 
права [5]. 

Например, когда директор берет со склада 
товар и продает его через сторонний магазин, то 
есть имеет возможность распоряжаться товаром 
как своим собственным. Этот момент и следует 
считать моментом окончания преступления. 
Однако, стоит отметить, что данный подход не 
является бесспорным. В доктрине существует и 
иная точка зрения, согласно которой момент 
окончания преступления следует связывать с 
моментом выхода лица за пределы своих право-
мочий. Так, С.М. Кочои полагает, что «момент 
окончания хищения, совершенного лицом с 
использованием своего служебного положения, 
должен определяться с учетом характера выпол-
няемых им функций и особенностей предмета 
посягательства» [14]. Подробный анализ различ-
ных точек зрения на данную проблему содер-
жится в работах А.И. Бойцова [15].

Преступления против собственности, 
совершенные с использованием ограниченного 
вещного права, могут быть схожи с другими пре-
ступлениями, например, со злоупотреблением 
полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотреблением 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 
коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ). Важно 
правильно разграничивать данные составы пре-
ступлений, учитывая особенности субъекта, 
предмета и объективной стороны преступления, 
что неоднократно подчеркивается в работах Н.А. 

Лопашенко [11]. Так, злоупотребление полномо-
чиями отличается от хищения, совершенного 
лицом, обладающим ограниченным вещным пра-
вом, тем, что при злоупотреблении виновный 
использует свои полномочия вопреки интересам 
службы, но не изымает имущество из владения 
собственника. При злоупотреблении полномочи-
ями лицо, например, может незаконно предоста-
вить имущество в аренду по заниженной цене, 
причинив тем самым ущерб собственнику, но не 
изымая имущество из его владения. 

При разграничении преступлений против 
собственности с составом коммерческого под-
купа или злоупотреблением должностными пол-
номочиями, необходимо учитывать наличие 
корыстной цели и направленность умысла на 
хищение. Если указанные признаки не установ-
лены, то содеянное не может квалифицироваться 
как хищение [4]. Правильное разграничение 
смежных составов преступлений имеет важное 
значение для обеспечения законности и обосно-
ванности привлечения к уголовной ответственно-
сти. Ошибки в квалификации могут привести к 
тому, что лицо будет привлечено к ответственно-
сти за более тяжкое преступление, чем-то, кото-
рое оно фактически совершило, или наоборот, к 
назначению неоправданно мягкого наказания.

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
о квалификации преступлений, совершенных с 
использованием сервитута. Сервитут, как ограни-
ченное вещное право, предоставляет лицу право 
ограниченного пользования чужим земельным 
участком (ст. 274 ГК РФ) [1]. В контексте рассма-
триваемой проблематики, возможны ситуации, 
когда лицо, обладающее сервитутом, превышает 
его пределы, например, незаконно возводит на 
чужом земельном участке постройки, не пред-
усмотренные соглашением о сервитуте, либо 
использует участок не по целевому назначению. 
В данном случае, если действия лица причиняют 
существенный вред собственнику земельного 
участка, они могут быть квалифицированы по ст. 
167 УК РФ (умышленные уничтожение или 
повреждение имущества) при наличии признаков 
данного состава. Если же лицо незаконно извле-
кает доход из использования чужого земельного 
участка, превышая пределы сервитута, то соде-
янное может быть квалифицировано как неза-
конное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) при 
наличии соответствующих признаков.

В зарубежных правопорядках подходы к 
решению рассматриваемых вопросов неодно-
значны. Например, в Германии параграф 246 Уго-
ловного уложения (StGB) предусматривает ответ-
ственность за присвоение, под которым понима-
ется противоправное обращение в свою пользу 
или пользу третьего лица чужой движимой вещи 
[16]. При этом субъектом данного преступления 
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может быть и лицо, обладающее ограниченным 
вещным правом на вещь. В Англии, согласно 
Закону о краже 1968 г. (Theft Act 1968), кража 
определяется как нечестное присвоение имуще-
ства, принадлежащего другому лицу, с намере-
нием безвозвратно лишить его этого имущества 
[17]. При этом, как и в Германии, субъектом кражи 
может быть лицо, обладающее определенными 
правомочиями в отношении имущества. Анализ 
зарубежного опыта показывает, что в ряде стран 
лица, обладающие ограниченными вещными пра-
вами, могут быть субъектами преступлений про-
тив собственности, что соответствует предло-
женному в данной статье подходу.

Заключение. Квалификация преступлений 
против собственности, совершенных с использо-
ванием ограниченного вещного права, представ-
ляет собой сложную и многоаспектную проблему, 
требующую комплексного подхода к ее разреше-
нию. Определение субъекта преступления, пред-
мета преступного посягательства, момента окон-
чания преступления и разграничение смежных 
составов преступлений, а также учет особенно-
стей сервитутов – все эти вопросы имеют важное 
значение для правильной квалификации содеян-
ного и обеспечения законности и обоснованно-
сти привлечения к уголовной ответственности.

Для решения указанных проблем необхо-
димо дальнейшее совершенствование уголов-
ного законодательства, а также выработка еди-
ных подходов к квалификации данных преступле-
ний в правоприменительной практике.

Представляется целесообразным внести 
изменения в уголовный закон, дополнив приме-
чание к статье 158 УК РФ положением о том, что 
лицом, совершившим хищение, признается и 
лицо, обладающее ограниченным вещным пра-
вом на похищенное имущество, если оно вышло 
за пределы предоставленных ему правомочий. 
Также необходимо разработать научно-обосно-
ванные рекомендации по вопросам квалифика-
ции преступлений против собственности, совер-
шенных с использованием ограниченного вещ-
ного права, которые могли бы стать ориентиром 
для правоприменительных органов. Такие реко-
мендации могут быть изданы в виде отдельного 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ или 
в виде дополнений к уже существующему Поста-
новлению от 30 ноября 2017 г. № 48.

Решение указанных проблем позволит обе-
спечить единообразие судебной практики, защиту 
прав и законных интересов собственников иму-
щества и лиц, обладающих ограниченными вещ-
ными правами, а также повысить эффективность 
борьбы с преступлениями против собственности.

В заключение следует отметить, что прове-
денное исследование не исчерпывает всех про-
блем, связанных с квалификацией преступлений 

против собственности, совершенных с использо-
ванием ограниченного вещного права. Данная 
тема требует дальнейшего изучения и обсужде-
ния в научной литературе, что позволит вырабо-
тать более совершенные подходы к квалифика-
ции данных преступлений и повысить эффектив-
ность уголовно-правовой охраны отношений соб-
ственности.
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Обеспечение безопасности дорожного 
движения относится к первоочередным 

задачам российского государства, имеющим 
общенациональное значение. Ключевыми 
направлениями в современной российской поли-
тике обеспечения безопасности дорожного дви-
жения являются привлечение к уголовной ответ-
ственности лиц, виновных в преступных наруше-
ниях правил дорожного движения, а также про-
филактика со стороны участников дорожного 
движения дорожно-транспортных преступлений. 
Изучение материалов правоприменительной 
практики свидетельствует о преобладании води-
телей транспортных средств в числе основных 
нарушителей правил дорожного движения и 
недостаточном внимании к проблемам обеспече-
ния безопасности дорожного движения со сто-
роны иных его участников. Вместе с тем по вине 
пешеходов ежегодно совершается около трети 
всех дорожно-транспортных происшествий [1].

Под обстановкой совершения преступления 
понимается совокупность условий, внешних 
обстоятельств, в которых протекает объективная 
сторона преступления [2, с. 62]. Говоря более 
детально, это определенная совокупность людей, 
предметов, явлений, других факторов, создаю-
щих среду для осуществления какой-либо дея-
тельности [3, с. 177-183].  Обстановку соверше-
ния преступления принято рассматривать как 
факультативный признак именно объективной 
стороны состава, то есть как совокупность 
исключительно внешних факторов [4]. 

Обстановка совершения преступления, на 
наш взгляд, в случае ДТП приобретает особую 
значимость. Она включает в себя место, время, 
дорожные и погодные условия, уровень освеще-
ния, наличие технических неисправностей транс-
портных средств и другие факторы. Установле-
ние обстановки ДТП имеет решающее значение 
для квалификации преступления и назначения 
наказания.

Обстановка ДТП представляет собой сово-
купность внешних факторов, влияющих на воз-
никновение и развитие происшествия. Данный 
элемент объективной стороны преступления изу-
чается как с точки зрения уголовного права, так и 
в контексте криминалистического анализа. 
Важно учитывать, что даже незначительные 
обстоятельства, такие как яркость освещения, 
расположение знаков дорожного движения или 
интенсивность потока транспорта, могут играть 
решающую роль при оценке вины участников 
ДТП.

Кроме того, обстановка ДТП может вклю-
чать в себя действия третьих лиц, не являющихся 

непосредственными участниками происшествия, 
но способствовавших его наступлению. Это 
может быть несоответствующее состояние 
дорожного покрытия, отсутствие необходимых 
знаков, ошибки в регулировке светофоров, дей-
ствия других водителей и пешеходов, создающие 
предпосылки для аварийной ситуации. Таким 
образом, всесторонний анализ обстановки ДТП 
необходим для объективной правовой оценки и 
вынесения справедливого судебного решения.

Объективная сторона преступления в уго-
ловном праве представляет собой совокупность 
признаков, характеризующих внешнюю сторону 
общественно опасного деяния. К этим признакам 
относятся: деяние (действие или бездействие); 
общественно опасные последствия; причин-
но-следственная связь; обстановка совершения 
преступления.

Обстановка совершения преступления 
охватывает место, время и обстоятельства, при 
которых было совершено преступление. В случае 
ДТП обстановка становится ключевым элемен-
том для анализа причин и условий возникновения 
происшествия.

Обстановка ДТП как ключевой элемент объ-
ективной стороны, включает в себя комплекс 
факторов, оказывающих влияние на обстоятель-
ства происшествия. Во-первых, это место проис-
шествия: особенности дорожного покрытия, 
ширина проезжей части, наличие дорожных зна-
ков и светофоров, интенсивность движения, осо-
бенности инфраструктуры (мосты, перекрестки, 
тоннели и т. д.). Во-вторых, время происшествия: 
дневное или ночное время, загруженность 
дороги, наличие освещения, сезонные особенно-
сти (например, зимний период с ранним насту-
плением темноты). В-третьих, погодные условия: 
осадки, туман, гололедица, температура воздуха, 
сила ветра, атмосферное давление. В-четвертых, 
техническое состояние транспортных средств: 
исправность тормозной системы, наличие дефек-
тов рулевого управления, состояние шин и осве-
тительных приборов, соответствие ТС требова-
ниям безопасности. В-пятых, действия участни-
ков ДТП: поведение водителей, пешеходов и дру-
гих участников дорожного движения, степень 
соблюдения ПДД, реакции на сложившуюся ситу-
ацию. В-шестых, сопутствующие обстоятельства: 
наличие на дороге препятствий (упавшие дере-
вья, выбоины, разлитые жидкости), ремонтные 
работы, неправильная организация дорожного 
движения.

Обстановка ДТП напрямую влияет на про-
цесс правовой квалификации инцидента. Напри-
мер, если водитель попал в ДТП из-за внезапного 
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ухудшения погодных условий, это может быть 
расценено как смягчающее обстоятельство. 
Напротив, игнорирование знаков или превыше-
ние скорости на опасном участке дороги увели-
чивает степень ответственности. Кроме того, в 
криминалистике детальный анализ обстановки 
ДТП помогает восстановить картину происше-
ствия, определить истинные причины аварии и 
выявить все обстоятельства, влияющие на приня-
тие решений водителями. Это важно как для 
следственных органов, так и для судебных разби-
рательств

Обстановка ДТП оказывает значительное 
влияние на процесс квалификации преступления, 
поскольку она может либо подтверждать наличие 
преступного деяния, либо свидетельствовать о 
наличии смягчающих или отягчающих обстоя-
тельств. В уголовно-правовом аспекте квалифи-
кация ДТП зависит от ряда факторов:

1. Фактор внезапности и непреодолимой силы: 
Если происшествие вызвано неожиданными 
и непреодолимыми природными условиями 
(например, резкое ухудшение погоды, ура-
ганный ветер, землетрясение), это может 
служить основанием для исключения уго-
ловной ответственности водителя.

2. Несоответствие дорожных условий: Плохая 
видимость, отсутствие разметки, дефекты 
дорожного покрытия могут повлиять на сте-
пень вины водителя. Если эти обстоятель-
ства объективно мешали безопасному дви-
жению, суд может смягчить наказание.

3. Нарушение ПДД при сложных условиях: 
Водитель, игнорирующий предписания 
дорожных знаков, превышающий скорость 
или выполняющий опасные манёвры в усло-
виях плохой видимости или гололеда, несёт 
повышенную ответственность.

4. Влияние третьих лиц: В случае, если авария 
произошла из-за действий другого участ-
ника движения (например, внезапный выход 
пешехода на дорогу в неположенном месте), 
суд обязан учитывать этот фактор при ква-
лификации преступления.

5. Использование технически неисправного 
транспортного средства: Если водитель 
сознательно эксплуатировал автомобиль с 
неисправной тормозной системой или 
дефектами рулевого управления, это усили-
вает степень его вины и может служить ква-
лифицирующим признаком преступления.
Таким образом, анализ обстановки ДТП 

помогает установить обстоятельства, влияющие 
на квалификацию преступления, определить сте-
пень вины водителя и выявить возможные смяг-
чающие или отягчающие факторы.

Анализ судебной практики показывает, что 
при рассмотрении дел, связанных с ДТП, обста-
новка происшествия детально исследуется. 
Например, в одном из решений Верховного Суда 
РФ было установлено, что водитель, совершив-
ший наезд на пешехода в условиях плохой види-
мости, мог предотвратить ДТП, если бы двигался 
с меньшей скоростью и использовал соответ-
ствующее освещение. Это обстоятельство повли-
яло на квалификацию его действий и назначен-
ное наказание. Другой пример касается случая, 
когда водитель попал в ДТП из-за внезапного 
ухудшения дорожных условий (гололедица). Суд 
учел объективные факторы и смягчил наказание, 
поскольку водитель предпринимал меры для пре-
дотвращения аварии, но не имел технической 
возможности полностью избежать столкновения.

Обстановка ДТП является важнейшим эле-
ментом объективной стороны состава преступле-
ния, связанного с нарушением правил дорожного 
движения. Она влияет на квалификацию деяния, 
определение степени вины и назначения наказа-
ния. Учет всех факторов, входящих в обстановку 
ДТП, необходим для справедливого судебного 
разбирательства и правоприменительной прак-
тики.
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В эпоху доминирования цифровых техно-
логий преступные посягательства на 

экономические интересы, реализуемые в банков-
ском и финансовом секторах, представляют 
собой одну из наиболее существенных угроз для 
всего общества. Эти противоправные деяния 
влекут за собой причинение значительного вреда 
как гражданам, так и коммерческим структурам, 
а также государственным институтам. В многооб-
разии преступных схем особое место занимают 
неправомерные действия, связанные с получе-
нием кредитов, включая кредиты на льготных 
условиях, с последующим их невозвращением. 
Нельзя оставлять без внимания и противоправ-
ные деяния должностных лиц, наделенных власт-
ными полномочиями, которые незаконно исполь-
зуют бюджетные средства, предоставляемые 
регионам в виде целевых кредитов.

Современная правоохранительная прак-
тика сталкивается с неуклонным ростом числа 
случаев неправомерного получения кредитов. 
Подобные деяния осуществляются путем учреж-
дения юридических лиц на имя подставных лиц 
для получения кредита и последующего его при-
своения. Кроме того, злоумышленники прибегают 
к изготовлению фиктивных документов, которые 
свидетельствуют о финансовой состоятельности 
заемщика, для заключения кредитного договора. 
Нередко предоставляются недостоверные биз-
нес-планы и технико-экономические обоснова-
ния планируемых инвестиций, реализуемых за 
счет кредитных средств. Все вышеуказанные 
действия дестабилизируют основы финансовой 
системы государства [1]. 

Оперативно-розыскная деятельность, 
выступая в качестве самостоятельной научной 
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дисциплины, претерпевает постоянное развитие, 
что обусловлено ее значимой ролью в качестве 
инструментария, оказывающего содействие 
следственным органам в решении многоаспект-
ных задач и раскрытии преступлений. В рамках 
ее эволюции формируются новые теоретические 
построения и методические подходы, совершен-
ствуется понятийно-категориальный аппарат, 
адаптируемый к специфике различных сфер, в 
которых совершаются противоправные деяния.

Однако, в теоретическом осмыслении опе-
ративно-розыскной деятельности наблюдается 
существенный дисбаланс, который в современ-
ных условиях становится особенно очевидным. 
Данный дисбаланс выражается в рассогласова-
нии между существующими теоретическими 
положениями и реалиями практического приме-
нения оперативно-розыскных методов.

Этот разрыв между теоретическими изы-
сканиями и практической деятельностью явля-
ется значительным препятствием для эффектив-
ного функционирования системы оперативно-ро-
зыскной деятельности. Он проявляется в том, что 
наработанные научные знания не всегда находят 
адекватное отражение в практической работе, 
что, в свою очередь, снижает результативность 
оперативно-розыскных мероприятий [2]. 

Оперативно-розыскная характеристика 
сохраняет свою полезность и актуальность на 
протяжении многих лет, поскольку вся деятель-
ность построена вокруг исследования и хранения 
информации. Информация всегда являлась недо-
оцененной силой, ведь тот, кто обладает большим 
объемом информации, всегда сильнее и стоит 
выше остальных, следовательно, она призвана 
усилить правоохранительные органы и помогать 
им всегда быть осведомленными или на шаг впе-
реди преступников [3].  Преступники могут недоо-
ценивать как ценность информации, так и сами 
органы, или же, как это нередко бывает, полагая, 
что они умнее и сильнее, часто горько ошиба-
ются, когда после совершения преступления или 
во время подготовки к его совершению правоох-
ранители выходят на их след и привлекают к 
ответственности.

Однако пути исследования, фиксации и хра-
нения оперативно-розыскной информации суще-
ственно отличаются от привычного нам представ-
ления о том, каким образом она может быть 
получена и собрана. Если среднестатистический 
пользователь, пытаясь найти ту или иную инфор-
мацию, обращается к книгам, научным публика-
циям или интернету и хранит ее в своем смарт-
фоне, компьютере или на бумажном носителе, 
т.е. на открытых и незащищенных хранителях, и 

данной информацией может воспользоваться 
каждый желающий, то оперативно-розыскная 
информация добывается путем кропотливой и 
продолжительной работы с фактами совершения 
преступления, уликами, следами, показаниями 
свидетелей и потерпевших [4]. 

Информация такого рода является конфи-
денциальной и закрытой, за ее целостностью и 
защищенностью пристально следят, чтобы она не 
оказалась в руках злоумышленников, и пользо-
ваться ею разрешено лишь ограниченному кругу 
лиц, имеющему непосредственное отношение к 
расследованию. В этом ракурсе мы понимаем, 
насколько ценна каждая частичка информации и 
ее польза не может быть переоценена, что и явля-
ется ее отличительной чертой и одновременно 
частью, характеризующей как оперативно-ро-
зыскную деятельность, так и оперативно-розыск-
ную характеристику. Поскольку в данной работе 
речь идет о кредитно-финансовой системе, то 
подразумевается информация, касающаяся 
посягательств на собственность банка и его 
вкладчиков, а также дается четкое осознание 
того, что по объективным причинам, описанным в 
начале, ее сбор является еще более сложным, 
чем в любой другой системе.

В рамках теоретических изысканий, посвя-
щенных оперативно-розыскной деятельности, 
особое внимание уделяется вопросу, касающе-
муся определения качественных и количествен-
ных характеристик, присущих оперативно-ро-
зыскному описанию преступных деяний. Данный 
аспект вызывает оживленные научные дискус-
сии, что свидетельствует о его сложности и мно-
гогранности. В настоящее время, особую акту-
альность приобретает задача, связанная с опре-
делением исчерпывающего комплекса призна-
ков, релевантных для оперативных подразделений 
и составляющих сущностную основу оператив-
но-розыскной характеристики преступлений.

Превалирующая часть научного сообще-
ства склоняется к пониманию структуры анали-
зируемой категории как совокупности законо-
мерных взаимосвязей и системы взаимоотноше-
ний между ее составляющими элементами. Вме-
сте с тем, в академической среде до сих пор не 
выработано единой позиции относительно точ-
ного количества данных элементов. 

В структуру оперативно-розыскной харак-
теристики преступлений, включая противоправ-
ные деяния, совершаемые в кредитно-финансо-
вой сфере, представляется рациональным инкор-
порировать исключительно те составляющие, 
которые обладают ярко выраженной оператив-
но-розыскной направленностью. Подобный под-
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ход обусловлен необходимостью придания опе-
ративно-розыскной характеристике функций 
действенного практического инструмента.

Избираемые элементы должны служить 
ориентиром для сотрудника оперативного под-
разделения при организации всего комплекса 
оперативно-розыскных мероприятий. Это отно-
сится как к этапам выявления и документирова-
ния преступных деяний, так и к последующему 
оперативно-розыскному сопровождению пред-
варительного расследования. Более того, данные 
элементы должны сохранять свою актуальность 
и в ходе судебного разбирательства по делам о 
преступлениях, в том числе сопряженных с пося-
гательствами на кредитно-финансовую систему.

При исследовании оперативно-розыскной 
характеристики противоправных деяний, совер-
шаемых в кредитно-финансовой сфере, надле-
жит принимать во внимание произошедшие фун-
даментальные трансформации в характере угроз, 
дестабилизирующих финансовую безопасность 
Российской Федерации. Данные трансформации, 
в свою очередь, обусловливают потребность в 
модернизации существующих механизмов проти-
водействия криминальной активности в обозна-
ченной области.

Следует отметить, что обеспечение защиты 
правоотношений в кредитно-финансовой сфере 
традиционно осуществляется посредством при-
менения правовых институтов, относящихся к 
различным отраслям права. В их число входят 
гражданское, финансовое, банковское, налого-
вое, административное, уголовное право и дру-
гие отрасли.

Преступные деяния, совершаемые в финан-
сово-кредитной системе, обладают определен-
ными отличительными чертами по сравнению с 
другими преступлениями в сфере экономики. Это 
связано с тем, что в данной системе аккумулиру-
ются существенные денежные ресурсы, которые 
привлекают внимание как организованных пре-
ступных групп, так и отдельных правонарушите-
лей. Многочисленные научные изыскания под-
тверждают, что число преступлений, регистриру-
емых в финансово-кредитной сфере, значительно 
превосходит показатели в иных отраслях эконо-
мики. Такое положение дел оказывает негативное 
влияние на общее экономическое благосостоя-
ние государства.

Следует с сожалением отметить, что финан-
сово-кредитная система на сегодняшний день не 
обладает должным уровнем защищенности. Дан-
ное обстоятельство является одной из причин, по 
которым преступники выбирают именно эту 
сферу для реализации своих противоправных 
замыслов. Недостаточная защищенность финан-

совых институтов, таким образом, выступает 
катализатором преступной активности в этой 
области.

Необходимо признать, что деятельность 
органов правопорядка по противодействию пре-
ступности в банковском секторе характеризуется 
существенными сложностями [5]. Эти сложности 
находят свое эмпирическое подтверждение в 
статистически низких показателях раскрываемо-
сти преступлений данной категории. Подобная 
ситуация зачастую обусловлена дисбалансом в 
уровне профессиональной компетентности 
между субъектом преступного деяния и предста-
вителем правоохранительных органов, расследу-
ющим данное преступление.

Нередко возникает ситуация, при которой 
сотрудник правоохранительных органов впервые 
в своей практике сталкивается с делом такого 
рода, не обладая достаточным опытом и специ-
альными знаниями в данной области. В то же 
время, противостоящий ему преступник, как пра-
вило, является высококвалифицированным 
специалистом, обладающим обширным багажом 
знаний, умений и практических навыков в финан-
совой сфере. 

Этот фактор существенно облегчает пре-
ступнику реализацию его противоправного 
умысла, делая и без того непростую задачу рас-
крытия преступления еще более сложной для 
правоохранительных органов.
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Понимание феномена преступности 
невозможно без обращения к теорети-

ческим концепциям, объясняющим ее природу и 
причины. Классическая школа криминологии, 
представленная трудами Чезаре Беккариа и 
Иеремии Бентама, рассматривала преступление 
как результат рационального выбора индивида, 
взвешивающего потенциальные выгоды и 
издержки [1, 2]. Позитивистская школа, основан-
ная Чезаре Ломброзо, напротив, акцентировала 
внимание на биологических и психологических 
факторах, предопределяющих склонность к пре-
ступному поведению [3]. В дальнейшем развитие 
криминологической мысли привело к появлению 
социологических теорий, объясняющих преступ-
ность социальными факторами, такими как нера-
венство, бедность, социальная дезорганизация и 
аномия (теории Э. Дюркгейма, Р. Мертона) [4, 5].

Современная криминология характеризу-
ется интегративным подходом, учитывающим 
взаимодействие биологических, психологических 
и социальных факторов в генезисе преступного 
поведения. Важную роль играют теории социаль-
ного контроля, подчеркивающие значение соци-
альных связей и институтов в сдерживании пре-
ступности (теория Т. Хирши) [6], а также теории 
социального научения, объясняющие усвоение 
преступных моделей поведения через взаимо-
действие с другими людьми (теория Д. Акерса) [7].

Анализ детерминант преступности позво-
ляет выявить комплекс факторов, способствую-
щих ее возникновению и развитию. К ним отно-
сятся экономические факторы (бедность, безра-
ботица, экономическое неравенство), социаль-
ные факторы (разрушение традиционных 
социальных институтов, маргинализация отдель-
ных групп населения, низкий уровень образова-
ния), политические факторы (коррупция, неэф-
фективность правоохранительной системы, 
политическая нестабильность), демографические 
факторы (высокий уровень урбанизации, мигра-
ционные процессы), а также психологические и 
биологические факторы, влияющие на индивиду-
альную предрасположенность к преступному 
поведению [8].

Например, в США, где широко применяется 
практика длительных сроков тюремного заклю-
чения, уровень рецидивизма остается высоким 
(около 60% в течение трех лет после освобожде-
ния, по данным Бюро юридической статистики 
США). В то же время, в скандинавских странах, 
где акцент делается на ресоциализацию и реаби-
литацию, уровень рецидивизма значительно ниже 
(около 20-30%). Эффективность наказания зави-
сит от множества факторов, включая тип престу-
пления, личностные особенности преступника, 
условия отбывания наказания и наличие про-
грамм ресоциализации. Более того, тюремное 

заключение может способствовать криминализа-
ции личности, усвоению тюремной субкультуры и 
разрушению социальных связей, что еще больше 
затрудняет реинтеграцию осужденного в обще-
ство после освобождения [9]. Важно отметить, 
что в некоторых случаях, например, для серий-
ных убийц или лидеров организованных преступ-
ных групп, изоляция от общества является необ-
ходимой мерой для обеспечения безопасности 
граждан.

В связи с этим, всё большее внимание уде-
ляется превентивным мерам, направленным на 
устранение причин и условий, способствующих 
совершению преступлений. Общая превенция 
включает меры, направленные на формирование 
законопослушного поведения у граждан, повы-
шение уровня правовой культуры и создание 
нетерпимого отношения к преступности. Специ-
альная превенция ориентирована на предупре-
ждение преступлений со стороны лиц, склонных 
к их совершению, и включает меры по социаль-
ной адаптации, контролю и надзору [10].

Важным направлением развития систем 
противодействия преступности является переход 
от карательной к восстановительной модели пра-
восудия, которая акцентирует внимание на воз-
мещении вреда, причиненного преступлением, 
примирении преступника и потерпевшего и реин-
теграции осужденного в общество. Восстанови-
тельное правосудие предполагает активное уча-
стие всех заинтересованных сторон в разреше-
нии конфликта и выработке решений, направлен-
ных на восстановление нарушенных отношений и 
предотвращение повторения преступлений [11]. 
В рамках данного подхода всё большее внимание 
уделяется виктимологическому аспекту, который 
изучает роль жертвы в механизме преступления 
и разрабатывает меры по минимизации риска 
виктимизации. Программы поддержки и реабили-
тации потерпевших становятся неотъемлемой 
частью системы восстановительного правосудия.

Современные тенденции в развитии систем 
противодействия преступности характеризуются 
усилением роли превентивных мер, развитием 
программ ресоциализации и реабилитации осу-
жденных, внедрением альтернативных наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, а также 
расширением применения информационных тех-
нологий в деятельности правоохранительных 
органов и пенитенциарных учреждений [12].

Например, всё большее распространение 
получают электронные браслеты для монито-
ринга местонахождения осужденных, что позво-
ляет применять альтернативные меры наказания, 
не связанные с лишением свободы, и контроли-
ровать поведение лиц, находящихся под надзо-
ром. Цифровизация также открывает новые воз-
можности для анализа данных о преступности, 
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прогнозирования преступлений и повышения 
эффективности расследований. Так, технологии 
Big Data и искусственный интеллект использу-
ются для выявления закономерностей в преступ-
ном поведении, определения «горячих точек» 
преступности и оптимизации распределения 
ресурсов правоохранительных органов.

Важно отметить, что эффективность систем 
противодействия преступности во многом зави-
сит от социокультурных, экономических и поли-
тических особенностей конкретного государства. 
Например, в странах с высоким уровнем соци-
ального неравенства и слабой системой социаль-
ной защиты особое значение приобретают про-
граммы, направленные на снижение бедности, 
обеспечение занятости и поддержку уязвимых 
групп населения. Так, в Бразилии реализуются 
программы социального обеспечения, такие как 
«Bolsa Família», которые направлены на под-
держку малоимущих семей и снижение уровня 
бедности, что, в свою очередь, способствует сни-
жению уровня преступности. В странах с высо-
ким уровнем коррупции приоритетным направле-
нием является реформирование правоохрани-
тельной системы и повышение эффективности 
борьбы с коррупционными преступлениями. 
Например, в Грузии после «Революции роз» была 
проведена масштабная реформа правоохрани-
тельных органов, которая включала увольнение 
большинства сотрудников полиции, повышение 
зарплат и ужесточение ответственности за кор-
рупцию. Эти меры позволили значительно сни-
зить уровень коррупции и преступности в стране.

Особого внимания заслуживает проблема 
новых видов преступности, таких как киберпре-
ступность и транснациональная организованная 
преступность. Киберпреступность, включающая 
мошенничество, кражу данных, хакерские атаки 
и распространение вредоносного ПО, становится 
все более серьезной угрозой в связи с ростом 
зависимости общества от информационных тех-
нологий. По данным Cybersecurity Ventures, ущерб 
от киберпреступлений в мире в 2023 году оцени-
вается в 8 триллионов долларов США и, по про-
гнозам, достигнет 10,5 триллионов долларов к 
2025 году [15]. Транснациональная организован-
ная преступность, связанная с наркоторговлей, 
торговлей людьми, контрабандой оружия и дру-
гими видами незаконной деятельности, также 
представляет серьезную проблему, требующую 
международного сотрудничества и координации 
усилий правоохранительных органов разных 
стран.

Важную роль играет международное 
сотрудничество в области борьбы с преступно-
стью, обмен опытом и выработка единых стан-
дартов в сфере исполнения наказаний и ресоциа-
лизации осужденных [13]. Например, Европей-

ский Союз активно развивает сотрудничество в 
области борьбы с преступностью через такие 
организации, как Европол и Евроюст. Создаются 
совместные следственные группы, проводятся 
совместные операции, осуществляется обмен 
информацией и передовым опытом. Это позво-
ляет более эффективно бороться с транснацио-
нальной преступностью и обеспечивать безопас-
ность граждан в странах ЕС.

Заключение
Исследование феномена преступности и 

эволюции систем противодействия ей свидетель-
ствует о сложном и многогранном характере дан-
ной проблемы. Переход от репрессивных моде-
лей к концепциям ресоциализации и восстанови-
тельного правосудия отражает гуманистическую 
направленность развития современных обществ. 
Дальнейшие фундаментальные исследования в 
области криминологии, пенологии и смежных 
наук, а также обобщение передового междуна-
родного опыта позволят выработать наиболее 
эффективные подходы к противодействию пре-
ступности, обеспечению безопасности общества 
и реинтеграции лиц, совершивших преступления. 
Внедрение новых технологий, таких как искус-
ственный интеллект и Big Data, открывает новые 
возможности для прогнозирования, предупреж-
дения и расследования преступлений, а также 
для разработки персонализированных программ 
ресоциализации. Развитие международного 
сотрудничества, учет региональных особенно-
стей и активное вовлечение всего общества явля-
ются ключевыми факторами успеха в борьбе с 
преступностью в XXI веке.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГНЕВА  
У ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Аннотация. Материалы публикации посвящены одному из самых актуальных направлений орга-
низации и управления функционирования психологической службы уголовно-исполнительной системы 
– вопросу психологической профилактики проявления гнева у осужденных к лишению свободы в пе-
риод отбывания уголовного наказания в исправительных учреждениях. Уже достаточно давно, в след-
ствие проведения серии соответствующих исследований, стало очевидным, что одной из основных 
причин совершения преступлений насильственного характера является неспособность некоторых лиц 
к саморегуляции эмоционального состояния в сложных социальных и конфликтных ситуациях. След-
ствием неспособности к саморегуляции эмоционального состояния являются: причинение иным ли-
цам физического вреда разной степени тяжести, увечья, а также убийства. Последующие за престу-
плением этапы проведения дознания (расследования) органами внутренних дел и вынесение судебно-
го решения (приговора) оказывают определенной психологическое воздействие на личность преступ-
ника. Это воздействие, скорее всего, не способствует формированию и развитию способности пре-
ступников к саморегуляции эмоционального состояния. В этой ситуации крайне актуальным выступает 
необходимость и возможность оказания экстренной психологической помощи подследственному, 
либо уже осужденному лицу. 

Далее, после вынесения судебного решения, становиться актуальным вопрос оказания экстрен-
ной и системной (постоянной) психологической помощи уже осужденному, прибывшему в исправи-
тельное учреждение для отбывания уголовного наказания.  Именно в этот момент становится очевид-
ным значимость определения и раскрытия содержательных вопросов организации психологической 
профилактики проявления гнева у осужденных к лишению свободы в период отбывания уголовного 
наказания в исправительных учреждениях. Именно психологическая профилактика проявления гнева 
является краеугольным камнем (основанием) всей психокоррекционной работы пенитенциарных пси-
хологов в направлении исправления (перевоспитания) осужденных. Возможность к исправлению в 
значительной мере открывает формирование способности осужденного к саморегуляции эмоцио-
нального состояния, способствуя профилактике межличностных конфликтов осужденных, их кон-
фликтов с сотрудниками пенитенциарных учреждений, а также профилактике дальнейшего преступно-
го поведения осужденных. Все аспекты организации и управления этой работы психологов детально 
раскрываются в материалах этой статьи.

Ключевые слова: организация, психологическая профилактика, управление, проявление гнева, 
психологическая работа, осужденные, лишение свободы, период отбывания. уголовное наказание, 
психокоррекция, исправление. 
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sentence in correctional institutions. For quite a long time, as a result of conducting a series of relevant stud-
ies, it became obvious that one of the main reasons for committing violent crimes is the inability of some 
people to self-regulate their emotional state in complex social and conflict situations. The consequences of 
the inability to self-regulate the emotional state are: causing physical harm of varying severity to other people, 
injury, and murder. The stages of inquiry (investigation) by the internal affairs bodies and the issuance of a 
court decision (sentence) following the crime have a certain psychological impact on the personality of the 
criminal. This impact, most likely, does not contribute to the formation and development of the ability of crim-
inals to self-regulate their emotional state. In this situation, the need and possibility of providing emergency 
psychological assistance to the defendant or already convicted person is extremely relevant. Further, after the 
court decision is made, the issue of providing emergency and systemic (constant) psychological assistance to 
the already convicted person who has arrived at the correctional institution to serve a criminal sentence be-
comes relevant. It is at this moment that the importance of defining and disclosing the substantive issues of 
organizing psychological prevention of anger in those sentenced to imprisonment during the period of serving 
a criminal sentence in correctional institutions becomes obvious. It is psychological prevention of anger that 
is the cornerstone (foundation) of all psychocorrectional work of penitentiary psychologists in the direction of 
correction (re-education) of convicts. The possibility of correction largely opens the formation of the convict’s 
ability to self-regulate the emotional state, contributing to the prevention of interpersonal conflicts of convicts, 
their conflicts with employees of penitentiary institutions, as well as the prevention of further criminal behavior 
of convicts. All aspects of the organization and management of this work of psychologists are disclosed in 
detail in the materials of this article.

Key words: organization, psychological prevention, management, manifestation of anger, psychologi-
cal work, convicts, imprisonment, period of serving. criminal punishment, psychocorrection, correction.

Введение. Актуальность проблемы прояв-
ления гнева, приводящего к совершению различ-
ными лицами уголовных преступлений, включаю-
щих и те, что приводит к летальным исходам, 
весьма очевидна.  Одной из задач при реализа-
ции формирования и развития у осужденных кон-
троля над гневом является формирование дове-
рительных отношений внутри группы самих осу-
жденных как клиентов психолога [4, с. 63; 6, с. 
112].

Цель статьи – определение и раскрытие 
содержательных вопросов организации психоло-
гической профилактики проявления гнева у осу-
жденных к лишению свободы в период отбыва-
ния уголовного наказания в исправительных 
учреждениях. Использованные методы: в период 
изучения содержательных вопросов организации 
психологической профилактики проявления 
гнева у осужденных к лишению свободы исполь-
зованы следующие методы: метод анализа теоре-
тико-методической литературы, посвященной 
рассматриваемому проблемному вопросу; метод 
изучения литературных источников, посвящен-
ных практике реализации психологической про-
филактики проявления гнева у осужденных к 
лишению свободы в период отбывания уголов-
ного наказания в исправительных учреждениях.

Результаты исследования. При начинании 
психологической работы психологу подразделе-
ния уголовно-исполнительной системы (далее – 
УИС) необходимо сразу же обозначить тематику 
работы и выяснить аспект добровольности уча-
стия осужденных-клиентов. Также психологу 
важно установить личную и положительную эмо-

циональную связь с осужденными для того, чтобы 
повысить уровень доверия и вероятность согла-
сия в поведенческом плане с теми задачами, 
которые уже оговорены и предстоят реализации. 
В случае, если психолог скажет, что он сам рабо-
тает над проблемой гнева и продолжает работать 
над ней, то это также приведет к упрочнению 
доверия. В процессе работы психологу также 
необходимо правильно (корректно) демонстри-
ровать эмпатию к проблемам осужденных, как 
клиентов, проявлять понимание их проблем с их 
точки зрения, как бы это было нелегко сделать [5, 
с. 265]. 

Еще одной задачей психолога является про-
явление того, что он может видеть ситуацию гла-
зами осужденного, понимает, какое напряжение 
испытывает осужденный, каковы его мотивация и 
цели. Степень доверия возрастет, если особое 
внимание уделить одобрению участников за 
абсолютно правильное понимание тех видов дей-
ствий, выполнение которых от них ожидают, и 
объяснить, чем они могут быть полезны [1, с. 73].

Приступив к работе, психолог объявляет 
тему предстоящей встречи, объясняя клиентам, 
что они встретились для того, чтобы пообщаться 
на тему агрессии. Выяснить преимущества и 
недостатки, которые мы получаем от обращения 
к агрессивному поведению, попытаться опреде-
лить возможность и необходимость управления 
своей агрессией. Психологом также поясняется, 
что задачи, которые клиенты (участники работы) 
поставили перед собой достаточно сложные, и 
для того, чтобы их успешно выполнить необхо-
димо, чтобы совместная работа подчинялась 
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определенным правилам. Эти правила опреде-
ляют требования к работе, как психолога, так и 
самих участников группы (осужденных). 

Обсуждение. Психолог как тренер берет на 
себя обязанность информировать осужденных о 
своих намерениях в работе, он должен быть готов 
отвечать на все их вопросы, касающиеся проис-
ходящего, восполнять информационные про-
белы, давать обратную связь по поводу происхо-
дящего в процессе работы [3, с. 30].

Задача участников работы (осужденных) 
сводится к тому, чтобы быть активными, выпол-
нять задания и просьбы психолога, давать обрат-
ную связь. Существуют еще дополнительные 
правила, обеспечивающие успех таких встреч: 
правило конфиденциальности, правило «стоп», 
внимательного слушания говорящего и правило 
«я-высказывания». Далее, на реализации этапа 
знакомства выполняются стандартные техники 
«Знакомства» исходя из особенностей группы и 
личных предпочтений тренера. Основная цель – 
это развитие доверительных отношений, стиму-
ляция интереса осужденных к работе. Каждый из 
участников на листках бумаги пишет ожидания от 
предстоящей работы. Листки вывешиваются на 
стенку. Вся группа подходит и читает ожидания. 
Можно дополнить. Возвращаясь в круг, психолог 
еще раз обращает внимание на то, что ожидания 
могут оправдаться при наличии качественного и 
ответственного подхода осужденных к предлага-
емым заданиям. По мере осуществления ожида-
ния, листик со стенки убирается. Психолог посто-
янно должен возвращаться к этим листкам, под-
черкивая важность и значимость ожиданий осу-
жденных в его работе, при этом выполняя 
основную цель тренинга.

Важным вопросом организации психологи-
ческой профилактики проявления гнева у осу-
жденных к лишению свободы в период отбыва-
ния уголовного наказания в исправительных 
учреждениях является проведение техники 
«Шеренга». Целью проведения данной техники 
является развитие доверия и сплочение группы 
осужденных, принимающих участие в работе. 
При организации проведения работы по данной 
методике психолог-тренер проводит инструктаж 
для участников, объясняя им, что агрессия – это 
сложный комплекс эмоций, чувств, личных пере-
живаний, говорить о которых первому встреч-
ному сложно. Следовательно, участникам пред-
стоит выполнить ряд упражнений, направленных 
на формирование внутри группы доверительных 
отношений. Это упражнение называется 
«Шеренга».

Участники группы делятся на две части (при 
наличии достаточного количества осужденных). 
Задача – дойти до черты. При этом осужденные 

выстроены в шеренги и плотно касаются друг с 
другом ногами и руками…. Далее обсуждается, 
насколько легко выполнялось упражнение, что 
мешало, что вызывало трудности ...

Целью проведения техники «Сочиняем 
сказку» является сплочение группы участников 
[2, с. 120]. В виде материалов для ведущего 
выступают: ручка, листы бумаги или блокнот. В 
ходе проведения техники каждый участник гово-
рит два-три предложения; следующий участник, 
отталкиваясь от сказанного, говорит следующие 
предложения и так далее по кругу. Ведущий запи-
сывает сказку и дает команды для перехода от 
одной стадии сказки к другой: введение, основ-
ная часть, заключение.

Вначале каждого последующего занятия 
психолог опрашивает всех участников о самочув-
ствии, о том, что они думают по поводу происхо-
дящего, как провели остаток дня после занятия, 
как спали. Если было «домашнее» задание, то 
обсуждается его выполнение. Если общий эмоци-
ональный фон группы снижен, психолог проводит 
одну две техники на лабилизацию, например, 
«Лакмусовые бумажки настроения», либо с помо-
щью ассоциаций «На что похоже мое настрое-
ние».

Проблематика необходимости профилак-
тики гнева свойственна некоторой части людей и 
не только для тех, кто находится в местах лише-
ния свободы, как следствие они обращаются к 
психологу за помощью. Поводом к тому могут 
стать руководство, окружение, взаимодействие с 
которым приводит к возникновению гнева. 
Конечно, каждый время от времени испытывает 
состояние гнева, поскольку гнев – это одна из 
главных человеческих эмоций, которая позво-
ляет человеку защищать себя, своих близкий, 
свою территорию. Однако частый и интенсивный 
гнев может стать реальной проблемой. Особенно 
находясь в местах лишения свободы, где человек 
и права регламентируются режимом содержания, 
возникновение гневной, агрессивной реакции 
ожидаемо. 

Конфликты с осужденными, конфликты с 
администрацией исправительного учреждения, 
внутренние противоречия и ожидания, – все это 
может усилить возникновение агрессии. Однако 
надо всегда помнить, что гнев служит причиной 
гораздо большего числа проблем, чем решает. 
Правда и то, что, когда вы гневаетесь, кажется, 
что в результате гнев окупается.

Однако, это победа временная, отдаленные 
же последствия гнева весьма негативны и пере-
вешивают его краткосрочную пользу. Проблемы, 
связанные с гневом, имеют очень обширные 
последствия: столкновение с другими людьми и 
усиление уже имеющихся конфликтов, ваш гнев 
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вызывает неприязнь у других людей, а как след-
ствие избегание, одиночество и низкая самоо-
ценка.

Другим возможным последствием может 
стать рост сосудистых заболеваний, инсульты, 
рак. Гнев может побуждать к неоправданному 
риску, обрекающему на провал и долгосрочные 
последствия, лишать ясности мышления, стать 
причиной совершения или оправдания престу-
плений в состоянии аффекта, когда человек 
теряет способность управлять собой. Катарсис 
или «выпускание паров», не является методом 
достижения хорошего эмоционального состоя-
ния и приводит к дальнейшему росту числа гнев-
ных переживаний и действий. Я хотел(а) бы обра-
тить ваше внимание на эту проблему и посветить 
ей наше общение. В процессе определения и рас-
крытия содержательных вопросов организации 
психологической профилактики проявления 
гнева у осужденных к лишению свободы в период 
отбывания уголовного наказания в исправитель-
ных учреждениях важно обратить внимание на 
то, что работа будет проводиться только с самим 
человеком, изменяться будут его установки на 
жизнь. Важно сделать акцент на ответственности 
за свой гнев. Другие люди непременно и часто 
будут вести себя плохо. Такова жизнь и такое 
случается с каждым из нас. Но необходимо при-
йти к соглашению по поводу того, что основной 
целью программы по коррекции гнева, является 
изменение осужденного, то есть снижение его 
гневных реакций вне зависимости от поступков 
других людей. Создав в группе осужденных дове-
рительную атмосферу необходимо более 
детально выяснить уровень их представлений об 
изучаемом явлении, провести информирование и 
замотивировать их на приобретение новых, кон-
структивных форм поведения в ситуации гнева.

В процессе определения и раскрытия 
содержательных вопросов организации психоло-
гической профилактики проявления гнева у осу-
жденных к лишению свободы в период отбыва-
ния уголовного наказания в исправительных 
учреждениях нами также установлено, что одним 
из аспектов этой профилактики является реали-
зация беседы с осужденными на тему «Агрессия». 
При этом осужденным предлагается дать опреде-
ление гневу и агрессии, члены группы делятся 
примерами проявления этих чувств в реальных 
жизненных ситуациях. Одна из тем обсуждения – 
это тематика того, как осужденными понимается, 
что такое гнев и агрессия. Гнев является одной из 
самых важных эмоций, являющейся частью чело-
веческой натуры. Изначально, в эволюционном 
плане, он возник как необходимость в борьбе за 
существование, неся на себе функцию защиты 
(себя и близких). В настоящее время гнев все 
реже и реже несет на себе роль защитника. Гнев-

ные слова или другие проявления гнева все чаще 
становятся причиной разлада отношений между 
людьми, нарушения законов. 

Заключение. По результатам организации 
психологической профилактики проявления 
гнева у осужденных к лишению свободы должно 
быть сформировано понимание осужденными, 
что причиной гнева могут стать ситуации препят-
ствия в достижении какой-либо цели, диском-
форт, боль, ограничение свободы, оскорбление. 
Одновременно с эмоцией гнева очень часто акти-
визируются такие эмоции как отвращение и пре-
зрение.

Подобные чувства человек может испыты-
вать как в отношении другого человека, так и в 
отношении себя, что является причиной депрес-
сии. Гнев создает готовность к действию. У людей 
существуют разные пороги чувствительности к 
гневу. Люди с низким порогом гнева, чаще пере-
живают эту эмоцию. Подавление гнева – это 
нарушение здорового, нормального функциони-
рования психики человека. Одной из деструктив-
ных форм реагирований в гневе является агрес-
сия.

Агрессия предполагает действия, посред-
ством которого намеренно причиняется ущерб, 
то есть, какие-либо негативные последствия. 
Агрессия является инструментом для достиже-
ния желаемой цели (принуждение, самоутверж-
дение). Враждебная агрессия является побужда-
емым поведением (как реакция на некое событие, 
действие, ситуацию, явление), а инструменталь-
ная – порождает поведение (принуждение, влия-
ние, запугивание). Повышенная агрессивность 
может присутствовать у человека в результате 
действия врожденных механизмов, в результате 
научения и наблюдения (детство). Проблематика 
агрессии и повышенной агрессивности является 
важным аспектом организации психологической 
профилактики проявления гнева у осужденных к 
лишению свободы, требующим отдельного вни-
мания, а также отдельной публикации.
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Проведенный анализ мероприятий, изло-
женных в научной литературе, направ-

ленных на исправление, реабилитацию и соци-
альную адаптацию граждан, условно-досрочно 
освобожденных в соответствии с российским 
законодательством, позволяет сделать вывод, 
что в проведенных исследованиях проблем 
условно-досрочного освобождения, вопросы 
исполнения обязанностей, соблюдение запретов 
и ограничений, установленных судом, не полу-
чили всесторонней оценки. 

В соответствии с законодательством Рос-
сии критериями исправления, осужденного 
должны служить его поведение, а также отноше-
ние к соблюдению требований, запретов и испол-
нение обязанностей в период отбывания назна-
ченного уголовного наказания. А если судом 
будет признано, что для своего исправления оно 
не нуждается в полном отбывании назначенного 
судом наказания, возместило вред, причиненный 
преступлением, в размере, определенном реше-
нием суда, подлежит условно-досрочному осво-
бождению. С учетом поведения осужденного, его 
отношения к учебе и труду в течение всего пери-
ода отбывания наказания, а также на основании 
заключения администрации исправительного 
учреждения о целесообразности его условно-до-
срочного освобождения. 

В период неотбытого срока наказания про-
цесс исправления досрочно освобожденного 
лица продолжается не только при исполнении им 

установленных судом обязанностей, запретов и 
ограничений, предусмотренных частью 7 статьи 
79 УК РФ, но и проведением общей и индивиду-
альной профилактик правонарушений со сто-
роны уполномоченным на то специализирован-
ным государственным органом. Необходимо пом-
нить, что процесс исправления освобожденного 
лица осуществляется не только при обеспечении 
контроля за их соблюдением, уполномоченным 
на то специализированным государственным 
органом, которым в настоящее время является 
УИИ ФСИН России и органы внутренних дел в 
соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 07.02.2011 «О полиции» 
(Далее – «Закон о полиции»), но проведением 
профилактической работы с их стороны. 

Согласно пункту 26 части 1 статьи 12 Закона 
о полиции, на полицию возложена обязанность 
по осуществлению контроля (надзора) за соблю-
дением лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, установленных для них судом в 
соответствии с федеральным законом запретов и 
ограничений. Однако указанная норма не конкре-
тизирует, в отношении какой именно категории 
освобождаемых из мест лишения свободы лиц 
полиция обязана осуществлять контроль. В под-
законных нормативно-правовых актах МВД Рос-
сии, регламентирующих деятельность органов 
внутренних дел, отсутствуют инструкции, опреде-
ляющие порядок исполнения служебных обязан-
ностей должностных лиц, в ходе проведения 
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индивидуальной профилактической работы с 
условно-досрочно освобожденными, направлен-
ной на закрепление результатов их исправления, 
ресоциализацию и адаптацию в социуме. 

Основным органом, в системе МВД России, 
осуществляющим контроль и профилактику пра-
вонарушений среди лиц, досрочно освобожден-
ных являются подразделения участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолет-
них (Далее – «ОУУП и ПДН»). Закон о полиции 
ориентирует участкового уполномоченного поли-
ции (Далее – «УУП») на предупреждение престу-
плений, административных правонарушений, а 
именно на профилактику преступности. Деятель-
ность участкового уполномоченного полиции в 
вопросах профилактики правонарушений регла-
ментируется Инструкцией по исполнению участ-
ковым уполномоченным полиции служебных обя-
занностей на обслуживаемом административном 
участке, утвержденной приказом МВД России от 
29.03.2019№ 205 «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой 
деятельности» (Далее – «Инструкция приказа 
МВД России от 29.03.2019 № 205») и приказом 
МВД России от 08.07.2011 № 818 «О Порядке 
осуществления административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» (Далее –«Приказ МВД России от 08.07.2011 
№ 818»). Основу из функций УУП составляет про-
филактика, предупреждение, пресечение престу-
плений административных правонарушений, осу-
ществляет наблюдение за соблюдением осво-
божденными лицами из мест лишения свободы 
установленных обязанностей, ограничений и 
запретов. На УУП возлагается функция наблюде-
ние за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, которая состоит из элементов: 
отслеживание, надзор, проверку, обследование и 
присмотр, включая функцию контроля. В отличие 
от УУП на инспекторов УИИ возлагается только 
функция контроля за поведением осужденного, в 
течение срока оставшейся неотбытой части нака-
зания.   

В механизме реализации условно-досроч-
ного освобождения основными целями специали-
зированного государственного органа являются 
создание и установление условий, способствую-
щих дальнейшему исправлению осужденных, 
возвращение в общество законопослушных 
граждан, используя виды и методы принуждения. 
Предусмотренными законом средствами обеспе-
чивается предупреждение рецидива преступле-
ний.  

Указанные цели реализуются через постав-
ленные задачи:   

 – создание условий для закрепления резуль-
татов исправления, устранение противоре-

чий и конфликтов, приводящих к возникно-
вению и реализации преступных намерений;

 – оказание активного профилактического 
воздействия на осужденных лиц, услов-
но-досрочно освобожденных;

 – устранение или нейтрализация причин, 
явлений, способствующих противоправ-
ному поведению;

 – формирование правомерного поведения у 
осужденных лиц, условно-досрочно осво-
божденных и удержание их от совершения 
правонарушений.
Обязанности, возлагаемые на лиц, услов-

но-досрочно освобожденных делятся на общие и 
индивидуальные. 

В соответствии с частью 7 статьи 79 УК РФ 
к общим обязанностям, возложенным на лицо, 
условно-досрочно освобожденное относятся: не 
совершать нарушение общественного порядка, 
за которое на него накладывается администра-
тивное взыскание, и не совершать преступлений. 
К индивидуальным обязанностям, возлагаемым 
на лицо, условно-досрочно освобожденное отно-
сятся обязанности, ограничения и запреты, уста-
новленные судом, а также назначенные судом 
принудительные меры медицинского характера. 

При неисполнении общей обязанности – не 
совершать нарушений общественного порядка, 
возлагаемой уголовным законодательством на 
лицо, условно-досрочно освобожденное, могут 
наступить негативные последствия для досрочно 
освобожденного, а именно изменение его право-
вого статуса в связи с отменой условно-досроч-
ного освобождения. Основанием является назна-
ченное административное наказание за соверше-
ние административного правонарушения (статья 
4.6. КоАП РФ). За совершение, которого виновное 
лицо считается, подвергнуто к административ-
ному наказанию со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении администра-
тивного наказания до истечения одного года со 
дня окончания исполнения данного постановле-
ния.

Среди ученых правоведов существует мне-
ние о необходимости увеличении перечня видов 
административных правонарушений за соверше-
ние, которых возникает основание для отмены 
постановления суда об условно-досрочном осво-
бождении. По мнению А.А. Горшенина необхо-
димо установить в качестве основания для 
отмены условно-досрочного освобождения 
совершение осужденным административного 
правонарушения, за которое ему назначено нака-
зание в виде административного ареста. 

Мы, безусловно, поддерживаем предложе-
ние о пересмотре и увеличения перечня админи-
стративных правонарушений, отмена поста-
новления суда об условно-досрочном освобож-
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дении только за совершение нарушения обще-
ственного порядка, за которое на него наложено 
административное взыскание не отвечает сло-
жившейся действительности. 

К сожалению, закономерен тот факт, если 
досрочно освобожденное лицо, склонное к деви-
антному поведению, совершило противоправное 
деяние, за совершение которого в отношении 
последнего не наступили репрессивные послед-
ствия, связанные привлечением к уголовной 
ответственности или отменой досрочного осво-
бождения, не меняется его правовой статус. 
Досрочно освобожденное лицо, будет продол-
жать совершать соответствующие противоправ-
ные деяния. Отказавшись от избранного пути 
исправления, и закрепления результатов оконча-
тельного исправления.

На основании проведенного анализа учет-
но-профилактических дел, заведенных на лиц, 
условно-досрочно освобожденных, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительной инспекции, 
пришли к выводу, что основная масса досрочно 
освобожденных лиц, привлекалась к уголовной 
ответственности за совершение преступлений 
предусмотренных главами 16, 18, 21, 25, 27 осо-
бенной части УК РФ (против жизни и здоровья, 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против собственности, против 
здоровья населения и общественной нравствен-
ности, против безопасности движения и эксплуа-
тации транспорта). Поэтому соответственно 
совершают административные правонарушения:

 – посягающие на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие населения и 
общественную нравственность;

 – в области охраны собственности;
 – на транспорте;
 – в области дорожного движения; 
 – против порядка управления;
 – посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность.
Изученная судебная практика рассмотре-

ния, материалов об административных правона-
рушениях позволяет сделать вывод о том, что в 
основном судами назначается административное 
наказание в виде штрафа, который, как правило, 
сложно взыскать с досрочно освобожденного 
лица так, как последний уклоняется от исполне-
ния административного наказания. Назначенное 
наказание не оказывает, какое-либо репрессив-
ное последствие на досрочно освобожденное 
лицо.

Необходимо установить в качестве крите-
рия для отмены условно-досрочного освобожде-
ния неоднократное совершение лицом, услов-
но-досрочно освобожденным административ-
ного правонарушения, предусматривающее 
административное наказание в виде администра-

тивного ареста, за совершение которого на него 
наложено любое административное взыскание. 
Неоднократное совершение административного 
правонарушения – это совершение условно-до-
срочно освобожденным лицом в течение года 
двух и более административных правонаруше-
ний, за совершение которых на него наложены 
любые административные взыскания.     

В соответствии с частью 2 статьи 79 УК РФ 
применяя условно-досрочное освобождение, суд 
может возложить на осужденного обязанности, 
предусмотренные частью 5 статьи 73 УК РФ. 
Согласно с частью 5 статьи 73 УК РФ суд вправе 
возложить на освобожденное лицо от отбывания 
наказания обязанности:

 – не менять постоянного места жительства, 
работы, учебы без уведомления специали-
зированного государственного органа, осу-
ществляющего контроль за поведением 
условно осужденного; 

 – не посещать определенные места; 
 – пройти курс лечения от заболевания алко-

голизмом, наркоманией, токсикоманией или 
венерическим заболеванием; 

 – трудиться (трудоустроиться) или продол-
жить обучение в общеобразовательной 
организации. 
Суд может возложить на условно осужден-

ного исполнение и других обязанностей, способ-
ствующих его исправлению.

На основании диспозиции части 5 статьи 73 
УК РФ, возложение обязанностей при вынесении 
приговора об условном осуждении является обя-
занностью суда. Вместе с тем возложение обя-
занностей на лиц, условно-досрочно осво-
божденных является лишь правом, а не обязан-
ностью суда. Возлагаемые судом обязанности на 
лицо, условно-досрочно освобожденное явля-
ются индивидуальными (персональными), должны 
устанавливаться персонально освобождаемому 
лицу в связи с учетом его личности, среды обита-
ния, круга общения, степени общественной опас-
ности совершенного деяния и других обстоя-
тельств. Установленные обязанности, ограниче-
ния, запреты являются необходимым инструмен-
тарием для закрепления условий достижения 
цели условно-досрочного освобождения от отбы-
вания наказания. Соблюдение и исполнение, 
которых характеризует проходящий процесс 
исправления, освобожденного от наказания, а 
неисполнение в обязательном порядке должно 
влечь уголовно-правовые санкции. 

Поскольку обязанности условно-досрочно 
освобожденного тождественны обязанностям 
условно осужденного, однако имеется суще-
ственное отличие в том, что условное осуждение 
назначается только осужденным, имеющим 
постоянное место жительства, проживание и 
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пребывание. В отличие условно-досрочному 
освобождению подлежат осужденные лица, 
отбывающие содержание в дисциплинарной 
воинской части, принудительные работы или 
лишение свободы, не имеющие постоянное место 
жительство, проживание и пребывание. В дей-
ствующем законодательстве нет объяснения 
этому условию, не разъясняются причины его 
возникновения.

На основании Указа Президента РФ от 
02.03.2021 № 119 внесены изменения законода-
тельство России, контроль за лицами, услов-
но-досрочно освобожденными возложен на УИИ 
ФСИН России. В целях исполнения возложенной 
функции на УИИ разработано указание ФСИН 
России от 23.03.2021 исх. №-011-18643 «После-
довательность действий по осуществлению кон-
троля за поведением лиц, освобожденных услов-
но-досрочно от отбывания наказания» (Далее – 
«Последовательность, Методические рекоменда-
ции ФСИН России»). 

Разработаны методические рекомендации. 
Руководителям территориальных органов ФСИН 
России и МВД России поручено организовать 
взаимный обмен информации об освобожденных 
условно-досрочно, о лицах, подлежащих админи-
стративному надзору из числа условно-досрочно 
освобожденных из мест лишения свободы. Раз-
работать совместные профилактические меро-
приятия по предупреждению совершения лицами, 
освобожденными условно-досрочно преступле-
ний и правонарушений, проводить анализ прове-
денных мероприятий по профилактике правона-
рушений. 

Контроль лица, условно-досрочно осво-
божденного в течение срока оставшейся неотбы-
той части наказания осуществляется по месту 
жительства, работы и учебы. Сущность предус-
матриваемой обязанности – не менять постоян-
ного места жительства, работы, учебы без уве-
домления контролирующего органа заключается 
в возможности потребовать от осужденного уве-
домить УИИ ФСИН России о случаях перемены 
мест жительства, учебы и работы. Возложение 
такой обязанности необходимо, поскольку обе-
спечивает наличие информации у УИИ ФСИН 
России о месте проживания осужденного и пред-
упреждения сокрытия, осужденного от контроля.

Проведенный анализ содержания диспози-
ций пунктов 17, 21 Последовательности позво-
ляет сделать вывод, что на условно-досрочно 
освобожденных возложены обязанности за неис-
полнение, которых наступает административная 
ответственность. А именно осужденный, гражда-
нин Российской Федерации проживает без доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта) либо проживает по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом помещении без 

регистрации. У такой категории осужденных 
из-за отсутствия места жительства, проживания 
или пребывания нет возможности для получения 
паспорта и регистрации. Делаем вывод, что лица, 
условно-досрочно освобожденные, не имеющие 
место жительства и регистрации, фактически 
совершили административные правонарушения 
по не зависящим от этих лиц обстоятельствам, 
что является неисполнением возложенных судом 
обязанностей. А неисполнение возложенных 
судом обязанностей влечет отмену условно-до-
срочного освобождения. Проблемный вопрос не 
урегулирован законодательством.    

Согласно требованиям пункта 22 Последо-
вательности инспекция осуществляет контроль 
по месту жительства (месту применения принуди-
тельных мер медицинского характера) за поведе-
нием осужденного условно-досрочно осво-
божденного в течение срока оставшейся неотбы-
той части наказания. 

Кроме того, слова «без уведомления» пред-
полагают обязанность осужденного поставить в 
известность инспекторов УИИ ФСИН России о 
планируемой смене места проживания, работы 
или учебы заблаговременно. Несоблюдение осу-
жденным порядка смены места жительства 
должно расцениваться, как неисполнение возло-
женных судом на него обязанностей.

В соответствии с пунктами 23, 24 Последо-
вательности инспекция контролирует не реже 
одного раза в течение трех месяцев с участием 
сотрудников органов внутренних дел в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, соблюдение осужденным обще-
ственного порядка и исполнение им возложенных 
судом обязанностей. С учетом поведения лично-
сти осужденного и сложившихся обстоятельств 
осуществляет проверку по месту жительства, 
работы (учебы) либо в общественных местах с 
периодичностью не реже одного раза в течение 
трех месяцев, о результатах составляется 
справка.

С учетом требований пунктов 23, 24 После-
довательности инспектора УИИ ФСИН России 
совместно с сотрудниками органов внутренних 
дел (полицией) обязаны контролировать соблю-
дение осужденным исполнение им возложенных 
судом обязанностей и соблюдение обществен-
ного порядка, осуществлять проверку по месту 
жительства с учетом поведения, личности осу-
жденного и сложившихся обстоятельств. Возло-
женное право посещать указанную категорию 
лиц по месту жительства наделяет соответствен-
ной обязанностью досрочно освобожденных лиц, 
что способствует реализации механизма услов-
но-досрочного освобождения, укрепляет право-
порядок. Для достижения указанных целей кон-
тролирующий орган должен, наделен воспита-
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тельной функцией, применяемой в установлен-
ные сроки. Однако формы и методы проведения 
контроля и профилактической работы с осужден-
ными не указаны. УИИ ФСИН России не является 
органом профилактики правонарушений, осу-
ществляет правоприменительные функции по 
контролю за поведением условно осужденных и 
осужденных, которым судом предоставлена 
отсрочка отбывания наказания, за лицами, осу-
жденными без изоляции от общества и за соблю-
дением ими наложенных судом запретов и (или) 
ограничений. 

Если лицо, освобожденное условно-до-
срочно, не имеет место жительства, то в какой 
форме осуществляется контроль уголовно-ис-
полнительной инспекцией за поведением осу-
жденного, в течение срока оставшейся неотбы-
той части наказания, на какой территориальный 
орган тогда возлагается контрольная функция? 
При таких обстоятельствах Последовательность 
не определяет порядок организации осуществле-
ния контроля уголовно-исполнительными инспек-
циями за поведением такой категорией лиц, осво-
божденных условно-досрочно от отбывания 
наказания. В связи, с чем возлагать обязанность 
– не менять постоянного места жительства, 
работы нецелесообразно на такую категорию 
лиц, досрочно освобожденных. Неуместно тре-
бовать от такой категории лиц уведомлять упол-
номоченный специализированный государствен-
ный орган о перемене места жительства. Возло-
жение такой обязанности справедливо, если 
лицо, досрочно освобожденное имеет место 
жительства и в случае его перемены требовать от 
осужденного об уведомлении. 

Следующая обязанность, возлагаемая на 
лиц, условно-досрочно освобожденных запре-
щает пребывания вне жилого или иного помеще-
ния, являющегося местом жительства либо пре-
бывания осужденного лица, в определенное 
время суток. При установлении соответствующей 
обязанности должны быть указаны: адрес жилого 
помещения, в котором надлежит находиться 
досрочно освобожденному лицу в определенное 
время суток, чтобы не вызывало затруднений при 
реализации. В различных интерпретациях данная 
обязанность применялась в отношении 27,8% 
лиц, условно-досрочно освобожденных из числа 
нами изученных постановлений суда. Реализация 
возлагаемой обязанности вызывает трудности в 
отношении досрочно освобожденных лиц, не 
имеющих регистрации по месту постоянного 
жительства или месту пребывания, отсутствует 
место жительства. В отношении вышеуказанных 
лиц реализовать рассматриваемую обязанность 
попросту невозможно.

В соответствии с пунктом 24 Последова-
тельности невозможно осуществлять проверку 

по месту жительства лица, досрочно осво-
божденного не имеющего места жительства. 
Соответствующая категория лиц, досрочно осво-
божденных, не может трудоустроиться или про-
должить обучение в образовательных учрежде-
ниях. В соответствующем пункте не указаны 
формы и методы осуществления контроля уго-
ловно-исполнительной инспекцией за такой кате-
горией лиц. Невозможно обеспечить контроль, 
если место жительства у осужденного отсут-
ствует. В основной массе в отношении категории 
лиц, освобождаемых условно-досрочно, по исте-
чению срока оставшейся неотбытой части нака-
зания исполняется или устанавливается админи-
стративный надзор. Следует, что указанная кате-
гория лиц не охватывается контролем со стороны 
специализированного государственного органа, 
на который распространяются надзорные функ-
ции. 

Одна из основных возлагаемых законодате-
лем обязанностей, указанной в части 5 статьи 73 
УК РФ, является трудиться (трудоустроиться) 
либо продолжить обучение в общеобразователь-
ной организации. Такая обязанность является 
основополагающей, так как условно-досрочно 
освобожденный, осуществляя трудовую деятель-
ность, получает средства к существованию и для 
возмещения, нанесенного совершенным им пре-
ступлением ущерба и выплаты штрафных санк-
ций, погашение задолженности по выплатам али-
ментов. Трудовая деятельность досрочно осво-
божденного закрепляет результаты исправления. 
Исполнение такой обязанности не должно заклю-
чаться только в трудоустройстве с момента 
оформления трудовых отношений в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, но и в осуществлении 
трудовой деятельности на весь период неотбытой 
части наказания и погашения судимости. Продол-
жить обучение в образовательной организации 
до окончания образовательного учреждения.  

В соответствии с пунктом 25 Последова-
тельности инспектора УИИ ФСИН России не 
информирует органы внутренних дел (полицию) о 
возложенных судом на осужденного обязанно-
стей, информируют полицию, только если осу-
жденный подлежит административному надзору 
для рассмотрения вопроса его установления, что 
является серьезным упущением. Соответственно 
исключается функция контроля за исполнением 
обязанностей, возложенных судом, осужденным 
со стороны полиции. 

Согласно пункту 26 Последовательности 
контроль за исполнением обязанностей, возло-
женных судом, осуществляется инспекцией с 
использованием средств связи, а также путем 
направленных запросов, посещение организа-
ций. Прописанные формы контроля, возлагаемые 
на УИИ ФСИН России за исполнением обязанно-
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стей, возложенных судом на лиц, условно-до-
срочно освобожденных являются исчерпываю-
щими. Следует, что инспектор УИИ ФСИН России 
в обеспечении контроля за осужденными ограни-
чен в избрании форм и методов контроля, исполь-
зует только те формы, которые прописаны в рас-
сматриваемом пункте Последовательности. Это 
сказывается на эффективности воздействия на 
объект контроля. Необходимо наделить УИИ 
ФСИН России более широкого применения суще-
ствующих форм и методов обеспечения контроля 
в связи с многообразием применяемых судом 
обязанностей, ограничений и запретов исходя из 
субъективных особенностей освобождаемого 
лица.

Обязанность, возлагаемая на лиц, услов-
но-досрочно освобожденных, запрещает посе-
щать определенные места. Это те места, посеще-
ние которых негативно отражается на процессе 
исправления осужденных. К таким местам отно-
сятся места потребления (распития) спиртосо-
держащей и алкогольной продукции, относятся 
объекты общепита и торговли на розлив. Данная 
обязанность применялась в отношении 7% услов-
но-досрочно освобожденных из числа нами изу-
ченных постановлений суда. Реализация рассма-
триваемой обязанности затруднена в практиче-
ской деятельности инспекторов УИИ ФСИН Рос-
сии, так как проверка рассматриваемых объектов 
на предмет посещения лицами, условно-досрочно 
освобожденными, особенно в темное время 
суток, – не свойственная функция инспекторам 
УИИ ФСИН России, они не обладают соответ-
ствующими формами и методами контроля. Также 
реализация рассматриваемой обязанности в 
повседневной деятельности со стороны УУП 
существенно затруднена в связи со значитель-
ным объемом служебных обязанностей. Долж-
ностные лица объектов торговли и общепита, на 
направленные запросы УИИ ФСИН России о 
посещении осужденными мест потребления (рас-
пития) спиртосодержащей и алкогольной продук-
ции, посещение которых запрещено, не могут 
предоставить исчерпывающие сведения, так как 
такие факты сложно им отследить. К тому же 
должностные лица не заинтересованы в предо-
ставлении требуемых сведений. 

Для решения возникающих проблем по обе-
спечению исполнения лицами, условно-досрочно 
освобожденными возложенных обязанностей, 
запретов и ограничений предлагаем применять 
системы электронного мониторинга подкон-
трольных лиц. Правоохранительными органами 
многих государств в таких случаях применяются 
системы электронного мониторинга подкон-
трольных лиц (Далее – «СЭМПЛ»). 

В целях обеспечения эффективного кон-
троля за исполнением осужденными обязаннос- 

тей, ограничений и запретов предполагается 
использование аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств наблюдения, автома-
тизированного компьютерного учета осужден-
ных, используемых УИИ ФСИН России перечень 
которых определен постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.03.2010 № 198. 

Для обеспечения дистанционного наблюде-
ния за осужденными в качестве основных средств 
электронного мониторинга УИИ ФСИН России 
используются: 

1. Стационарное контрольное устройство 
(Далее – «СКУ») – электронное устройство, 
обеспечивающее непрерывный круглосу-
точный прием и идентификацию сигналов 
электронного браслета для контроля 
режима присутствия в помещении или на 
установленной территории, а также опове-
щения о попытках снятия и повреждениях 
электронного браслета и иных нарушениях. 
При помощи СКУ инспекции осуществляют 

контроль следующих видов ограничений: 
 – не изменять место жительства или пребы-

вания без согласия УИИ ФСИН России; 
 – не покидать жилище (квартиры, дома) в 

определенное время суток. 
2. Мобильное контрольное устройство (Далее 

– «МКУ») – это электронное устройство, 
предназначенное для ношения совместно с 
электронным браслетом при нахождении 
осужденного вне мест, оборудованных СКУ, 
для отслеживания его местоположения по 
сигналам глобальной навигационной спут-
никовой системы GPS или ГЛОНАСС. МКУ 
позволяет осуществлять контроль следую-
щих видов ограничений: 

 – не изменять место жительства или пребы-
вания без согласия УИИ ФСИН России; 

 – не покидать жилище (квартиры, дома) в 
определенное время суток; 

 – не посещать определенные места, располо-
женные в пределах территории соответ-
ствующего муниципального образования; 

 – не посещать места проведения массовых и 
иных мероприятий и не участвовать в ука-
занных мероприятиях; 

 – не выезжать за пределы территории соот-
ветствующего муниципального образова-
ния.

3. Браслет электронный – электронное устрой-
ство, надеваемое на осужденного в целях 
его дистанционной идентификации и отсле-
живания его местонахождения, предназна-
ченное для длительного ношения на теле и 
имеющее встроенную систему контроля 
несанкционированного снятия и вскрытия 
корпуса.
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Следующая обязанность, возлагаемая на 
лиц, условно-досрочно освобожденных – не 
совершать административные правонарушения, 
применялась в отношении 22,2% условно-до-
срочно освобожденных из числа нами изученных 
постановлений суда. В соответствии с частью 1 
статьи 2.1 КоАП РФ административным правона-
рушением признается виновное, противоправное 
деяние, а именно действие или бездействие 
физического, или юридического лица, за совер-
шение которого в соответствии с административ-
ным законодательством установлена ответствен-
ность. На основании изложенного необходимо 
учитывать, что при исполнении рассматриваемой 
обязанности и определении степени исправления 
осужденного, должны рассматриваться все 
совершенные правонарушения, предусмотрен-
ные действующим КоАП РФ или законами субъ-
ектов Российской Федерации. В связи, с чем 
сотрудникам Федерального казенного учрежде-
ния УИИ ФСИН России необходимо ежемесячно 
запрашивать сведения в территориальных орга-
нах МВД России на районном уровне в целях 
выявления фактов привлечения лиц, досрочно 
осужденных к административной ответственно-
сти, которые генерируются в информационных 
базах данных и информационных учетах террито-
риальных органов МВД России. Тем не менее, 
анализ служебной деятельности УИИ ФСИН Рос-
сии и практики судов показывает, что реализу-
ются правонарушения, посягающие только на 
общественный порядок. Отсюда следует, что УИИ 
ФСИН России необходимо активней применять 
весь инструментарий воздействия в целях дости-
жения мер уголовно-правового характера. 

Одно из условий отмены условно-досроч-
ного освобождения, предусмотренного пунктами 
«б» и «в» части 7 статьи 79 УК РФ – это соверше-
ние преступления в зависимости от умысла и его 
категории. При совершении преступления по 
неосторожности или умышленного преступления 
небольшой или средней тяжести вопрос отмены 
условно-досрочного освобождения остается на 
усмотрении суда, а при совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления условно-досрочное 
освобождение отменяется в обязательном 
порядке.

Возложенная обязанность лицу, досрочно 
освобожденному являться на регистрацию в кон-
тролирующий орган, служит отправной точкой 
начала контроля со стороны уполномоченных 
лиц за поведением условно-досрочно осво-
божденного, а также исполнением им возложен-
ных обязанностей. 

УИИ ФСИН России наделена правом вно-
сить представление в суд для разъяснения сомне-
ний и устранений неясностей, возникших при 
исполнении постановления суда, если периодич-
ность явки не определена. 

Целями вызова, осужденного могут яв- 
ляться: 

 – разъяснение ему законодательно установ-
ленных требований к порядку и условиям 
течения условно-досрочного освобожде-
ния; 

 – проведение профилактической беседы, 
которую использует как основную форму 
профилактического воздействия; 

 – разъяснения вопросов, которые могут воз-
никнуть в процессе отбывания срока услов-
но-досрочного освобождения; 

 – выяснение причин и условий, способствую-
щих допущению нарушений установленного 
порядка отбывания срока условно-досроч-
ного освобождения. 
Для достижения указанных целей контроли-

рующие органы должны обладать возможностью 
проведения воспитательной работы, а также 
предусмотренных законодательством действий в 
установленные сроки. В свою очередь, для осу-
жденного явка в установленное время по вызову 
УИИ ФСИН России является компонентом его 
предостережения от нарушений порядка и усло-
вий отбывания условно-досрочного освобожде-
ния. Таким образом, исполняя данную обязан-
ность, осужденный публично проявляет готов-
ность к исправлению. 

В целях контроля за применением принуди-
тельных мер медицинского характера в отноше-
нии осужденного, в соответствии с пунктом 29 
Последовательности УИИ ФСИН России не реже 
двух раз в месяц, с использованием средств 
связи взаимодействует с медицинской организа-
цией контролирует соблюдение осужденным 
установленных предписаний. 

Следует отметить, что среди рассмотрен-
ных нами судебных решений об условно-досроч-
ном осуждении мы не выявили ни одного факта 
применения данной обязанности. Причиной 
этому служит невозможность применения услов-
но-досрочного освобождения, если не приме-
нены принудительные меры медицинского харак-
тера в отношении осужденного. Принудительные 
меры медицинского характера применяются в 
период отбывания срока наказания, так как явля-
ются содержанием отбываемого уголовного 
наказания. Исполнение принудительных мер 
медицинского характера является одним из под-
тверждающих фактов закрепления результатов 
исправления у осужденного.

Часть 5 статьи 73 УК РФ предусматривает 
возложение судом на лицо, досрочно осво-
божденное такой обязанности, как пройти курс 
лечения от алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии или венерического заболевания.

Проведенный анализ сведений о состоянии, 
структуре, динамики преступности в Московской 



241 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2025

области за пять лет показывает, что из всего 
количества совершенных преступлений около 
21,5% преступлений совершены лицами в состо-
янии опьянения. Однако возлагаемая обязан-
ность на лиц, условно-досрочно освобождённых 
пройти курс лечения от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании или венерического заболева-
ния не применялась в отношении условно-до-
срочно освобожденных из числа нами изученных 
постановлений суда.

В целях своевременного выявления лиц, 
имеющих различные заболевания, применяя 
условно-досрочное освобождение, судам необ-
ходимо возлагать на осужденного обязанность 
прохождение медицинского обследования. 
Исполнение возложенной обязанности позволяет 
выявить указанных в диспозиции части 5 статьи 
73 УК РФ заболеваний. О наличии, которых по 
результатам обследования сообщается в УИИ 
ФСИН России. Выявленные заболевания у 
досрочно-освобожденных дают возможность 
своевременно назначить курс лечения, который в 
обязательном порядке должно пройти досрочно 
освобожденное лицо. Пройденный курс лечения 
предотвращает негативное воздействие заболе-
вания на здоровье и поведение лица, условно-до-
срочно освобожденного. Является одним из 
основных форм профилактического воздействия, 
закрепляющих результаты исправления. Судам 
необходимо активней приглашать для участия в 
судебных заседаниях представителей, участвую-
щих в принятии решения об условно-досрочном 
освобождении, обладающих специальными 
познаниями в медицинской психологии и лечении 
наркологических заболеваний. Для выработки 
оптимального количества видов, возлагаемых на 
осужденного обязанностей, ограничений и запре-
тов. 

В целях реализации возложенной обязанно-
сти, указанной выше, в соответствии с пунктом 
20 Последовательности УИИ ФСИН России 
выдает направление для прохождения курса 
лечения в медицинской организации государ-
ственной системы здравоохранения. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 
13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» по запросу органа уголовно-ис-
полнительной системы в связи с осуществлением 
контроля за поведением лица, освобожденного 
условно-досрочно, предоставляются сведения о 
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведе-
ния, полученные при его медицинском обследо-
вании и лечении. 

Согласно пункту 34 Последовательности, 
при повторном выявлении фактов уклонения осу-
жденного от исполнения, возложенных на него 
судом обязанностей, а равно от назначенных 

судом принудительных мер медицинского харак-
тера, либо при нарушении им общественного 
порядка, за которое к нему применено админи-
стративное наказание, а также в случае если осу-
жденный скрылся от контроля УИИ ФСИН России 
в течение пяти рабочих дней с момента установ-
ления данных фактов вносит в суд представление 
об отмене условно-досрочного освобождения и 
исполнении оставшейся не отбытой части нака-
зания. 

Проведя анализ содержания диспозиции 
пункта 34 Последовательности, делаем вывод, 
что Последовательность содержит группу обя-
занностей, за неисполнение которых предусма-
тривается отмена условно-досрочного освобо-
ждения и исполнение оставшейся неотбытой 
части наказания, а именно осужденный укло-
нился от исполнения возложенных на него судом 
обязанностей и скрылся от контроля. 

Одним из оснований отмены условно-до-
срочного освобождения, предусмотренного пун-
ктом «а» частью 7 статьи 79 УК РФ, является 
злостное уклонение от исполнения обязанностей, 
возложенных на осужденного судом при приме-
нении условно-досрочного освобождения. К 
сожалению, Последовательность не дает разъяс-
нения и не формирует понимание одному из 
основных возникающих условий отмены услов-
но-досрочного освобождения – это злостно укло-
нился от исполнения обязанностей. Условие 
отмены условно-досрочного освобождения 
наступает, только если осужденный злостно укло-
нился от исполнения обязанностей, возложенных 
на него судом. Последовательность предусма-
тривает повторное обращение инспекции в суд с 
представлением об отмене условно-досрочного 
освобождения и исполнении оставшейся неотбы-
той части наказания, если осужденный продол-
жает не исполнять возложенные судом обязанно-
сти или совершил еще одно административное 
правонарушение, посягающее на общественный 
порядок за совершение, которого назначено 
административное наказание. Если предыдущее 
внесенное инспекцией представление в суд, в 
удовлетворении отказано судом. Порядок 
повторного внесения инспекцией в суд представ-
ления об отмене условно-досрочного освобо-
ждения и исполнении оставшейся неотбытой 
части наказания изложен в пункте 35 Последова-
тельности.

В соответствии с пунктом «а» части 7 статьи 
79 УК РФ суд по предоставлению уполномочен-
ного специализированного государственного 
органа по основаниям, изложенным в параграфе 
выше, может постановить об отмене условно-до-
срочного освобождения и исполнения остав-
шейся неотбытой части наказания. Обращаем 
внимание на тот факт, что суды, применяя услов-
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но-досрочное освобождение в соответствии с 
частью 1 статьи 79 УК РФ, могут полностью или 
частично освободить лицо, условно-досрочно 
освобождаемого от отбывания дополнительного 
вида наказания. В период истечения неотбытой 
части наказания параллельно отбывается допол-
нительный вид наказания. При отмене услов-
но-досрочного освобождения и исполнения 
оставшейся неотбытой части наказания непо-
нятно, как в рассматриваемых условиях отбыва-
ется дополнительный вид наказания. Учитывается 
ли при таких обстоятельствах дополнительный 
вид наказания, от которого лицо полностью или 
частично было освобождено при условно-до-
срочном освобождении? Происходит отмена от 
его освобождения, отбывает его осужденный или 
нет? Законодательство не дает на этот вопрос 
ответа. 

При отмене условно-досрочного освобо-
ждения и назначении исполнения оставшейся 
неотбытой части наказания в законе нет разъяс-
нения, засчитывается или нет отбытый времен-
ной период дополнительного наказания в виде 
ограничения свободы в период течения неотбы-
той части основного наказания или приостанав-
ливается на весь срок, не засчитывая отбытый 
временной период. 

За совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, а также других опасных преступле-
ний, в санкции которых к основному виду наказа-
ния законодателем введены дополнительные 
виды наказания. Одним, из которых является 
ограничение свободы, отбывание которого 
заключается в установлении судом осужденному 
запретов и обязанностей. В качестве дополни-
тельного вида наказания к принудительным рабо-
там или лишению свободы в случаях ограничение 
свободы назначается на срок от шести месяцев 
до двух лет.

В соответствии с частью 1 статьи 53 УК РФ 
ограничение свободы состоит из следующих 
ограничений и обязанностей, устанавливаемых 
судом: 

 – не покидать место постоянного проживания 
(пребывания) в определенное время суток; 

 – не посещать в пределах муниципального 
образования определенные места, – не 
выезжать за его пределы;

 – не посещать места проведения массовых и 
иных мероприятий и не участвовать в них;

 – без согласия специализированного госу-
дарственного органа не изменять место 
жительства (пребывания), место работы и 
(или) учебы; 

 – являться в специализированный государ-
ственный орган от одного до четырех раз в 
месяц для регистрации.

Проведя сравнения нормативных положе-
ний, совокупности ограничений и запретов огра-
ничения свободы устанавливаем полное совпаде-
ние с обязанностями, ограничениями и запре-
тами, возлагаемыми судом при условно-досроч-
ном освобождении. Срок отбывания ограничения 
свободы протекает в период истечения неотбы-
той части основного наказания. Назначение 
дополнительного наказания – ужесточение мер 
воздействия за совершение тяжких и особо тяж-
ких преступлений. 

Обязанности, ограничения и запреты огра-
ничения свободы разделены, как и условно-до-
срочного освобождения, на соответствующие 
группы, взаимосвязаны и образуют иерархиче-
скую структуру. Реализуют подобные цели через 
поставленные задачи. 

Отличием обязанностей, составляющих 
ограничение свободы от обязанностей, установ-
ленных судом при условно-досрочном освобож-
дении, является исчерпывающей перечень обя-
занностей, содержащий ограничение свободы, а 
согласно с части 5 статьи 73 УК РФ суд может 
возложить на осужденного и другие обязанности, 
способствующие его исправлению.   

На первый взгляд возникает конкуренция 
норм ограничения свободы и условно-досроч-
ного освобождения, однако, в предыдущем пара-
графе нами указано, что конкуренция норм 
устраняется, когда ограничения и обязанности 
ограничения свободы дополняются другими уста-
новленными обязанностями, запретами и ограни-
чениями при условно-досрочном освобождении. 
Применяя условно-досрочное освобождение и 
устанавливая обязанности, запреты и ограниче-
ния, суду необходимо принимать во внимание, 
какие ограничения и обязанности установлены 
условно-досрочно освобождаемому дополни-
тельным видом наказания в целях исключения 
повторения. Наделить полномочиями УИИ ФСИН 
России, обращаться с представлениями в суд для 
отмены или замены установленных судом обя-
занностей, запретов и ограничений. При уклоне-
нии от выполнения предписаний приговора не 
будет возникать путаница, какие из установлен-
ных предписаний нарушены. 

В соответствии с пунктом 13 Последова-
тельности, при назначении осужденному допол-
нительного вида наказания в виде ограничения 
свободы, лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью, УИИ ФСИН России в отношении него 
заводит второе личное дело. Исполняя наказание 
и осуществляя контроль за осужденными при 
применении мер уголовно-правового характера, 
а также для предупреждения преступлений, полу-
чения необходимых сведений о поведении осу-
жденных УИИ ФСИН России имеют право исполь-
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зовать аудиовизуальные, электронные и иные 
технические средства надзора и контроля. Пере-
чень, которых определяется Постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2010 N 198 «Об 
утверждении Перечня аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств надзора и 
контроля, используемых уголовно-исполнитель-
ными инспекциями для обеспечения надзора за 
осужденными к наказанию в виде ограничения 
свободы». 

Согласно части 3 статьи 74 УК РФ, если 
условно осужденный в течение испытательного 
срока систематически нарушал общественный 
порядок, за что привлекался к административной 
ответственности, систематически не исполнял 
возложенные на него судом обязанности либо 
скрылся от контроля, суд по представлению кон-
тролирующего органа, может вынести решение 
об отмене условного осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приговором суда. Осно-
вание скрылся от контроля применяется для 
отмены условного осуждения субъекту правоот-
ношения, а не отмена условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания. Лицо, условно 
осужденное и лицо условно-досрочно осво-
божденное – это различные субъекты правоотно-
шений. 

Исходя из содержания норм, рассмотрен-
ных нормативно-правовых актов, следует, что 
лицо, условно-досрочно освобожденное, скрыв-
шееся от контроля уполномоченного территори-
ального органа ФСИН России, по представлению 
которого суд может вынести решение об отмене 
условно-досрочного освобождения и исполнение 
оставшейся неотбытой части наказания.  

Основание, порядок применения и отмену 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания в Российской Федерации регламенти-
руется статьей 79 УК РФ. Содержание диспози-
ции части 7 статьи 79 УК РФ предусматривающей 
отмену условно-досрочного освобождения, не 
содержит основание для отмены условно-до-
срочного освобождения и исполнение остав-
шейся неотбытой части наказания, если осужден-
ный скрылся от контроля. 

Системой права России состоит из совокуп-
ности его источников в виде системы норматив-
но-правовых актов. Закон – это нормативный акт, 
который был принят в соответствии с конститу-
ционным порядком высшим органом государ-
ственной власти. Закон обладает высшей юриди-
ческой силой на всей территории государства и 
является главным источником права в обществе. 
По юридической силе, порядку принятия и пред-
мету регулирования законы делятся на виды, 
одним из которых являются федеральные законы, 
принимаемые для урегулирования значимых 
общественных отношений. Федеральные законы, 

подразделяются на кодифицированные законо-
дательные акты и обычные (текущие) федераль-
ные законы. Так принятый Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, явля-
ется кодифицированным законодательным 
актом. 

Подзаконные нормативные правовые акты 
– это изданные на основе и во исполнение зако-
нов акты, содержащие юридические нормы. Они 
могут конкретизировать нормы законов, толко-
вать их, но при этом должны соответствовать и 
не противоречить законам. Подзаконные акты 
являются средством реализации законодатель-
ных норм, к которым относятся акты федераль-
ных органов исполнительной власти, издаваемые 
в форме постановления, приказа, правила, 
инструкции, положения, распоряжения.

Из вышеизложенного следует, что правовые 
нормы подзаконных нормативных актов ФСИН 
России противоречат уголовному законодатель-
ству России, что недопустимо. 

В целях устранения возникшего противоре-
чия необходимо внести поправку в часть 7 статьи 
79 УК РФ путем дополнения ее словами «осу-
жденный скрылся от контроля специализирован-
ного государственного органа».

В соответствие со статьей 11 УИК РФ на 
осужденных возлагаются обязанности:

 – исполнять установленные законодатель-
ством Российской Федерации обязанности 
граждан Российской Федерации, соблюдать 
принятые в обществе нравственные нормы 
поведения, требования санитарии и гиги-
ены;

 – соблюдать требования федеральных зако-
нов, определяющих порядок и условия 
отбывания наказаний, а также принятых в 
соответствии с ними нормативных право-
вых актов;

 – выполнять законные требования админи-
страции учреждений и органов, исполняю-
щих наказания;

 – вежливо относиться к персоналу, иным 
лицам, посещающим учреждения, исполня-
ющие наказания, а также к другим осужден-
ным;

 – являться по вызову администрации учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, и 
давать объяснения по вопросам исполне-
ния требований приговора. В случае неявки 
осужденный, может быть, подвергнут при-
нудительному приводу;

 – неисполнение осужденными возложенных 
на них обязанностей, а также невыполнение 
законных требований администрации 
учреждений и органов, исполняющих нака-
зания, влекут установленную законом ответ-
ственность.



244  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2025

Предусмотренные статьей 11 УИК РФ обя-
занности, возлагаемые на осужденных, отно-
сятся к группе общих обязанностей и распро-
страняются на все категории осужденных вне 
зависимости от назначенного вида наказания.    

Первая возложенная обязанность – испол-
нять установленные законодательством Россий-
ской Федерации обязанности граждан Россий-
ской Федерации, соблюдать принятые в обще-
стве нравственные нормы поведения, требования 
санитарии и гигиены является общегражданской 
обязанностью. Общегражданские обязанности 
формируются положениями Конституции РФ, 
носят всеобщий характер, не зависят от конкрет-
ного правового статуса лица, несоблюдение 
которых влечет юридическую ответственность, 
установленную законом.

Одним из условий механизма реализации 
условно-досрочного освобождения является 
проведение с субъектом правоотношений воспи-
тательной и профилактической работы со сто-
роны специализированных органов на весь 
период неотбытой части наказания. Явка осу-
жденного в указанное время по вызову контроли-
рующего органа является основанием для воз-
держания от нарушений порядка и условий отбы-
вания условно-досрочного освобождения. Осу-
жденный, исполняя данную обязанность, 
публично демонстрирует закрепление результа-
тов исправления.

Итак, обязанности, содержащие в статье 11 
УИК РФ, возлагаются на все категории осужден-
ных, исполнение которых обеспечивается всеми 
субъектами контроля. Группа обязанностей, 
изложенная в статье 11 УИК РФ, применяемая к 
лицам, условно-досрочно освобожденным, 
адаптирована в нормах ведомственного норма-
тивно-правового акта и для осуществления кон-
троля за исполнением некоторых обязанностей 
не всегда хватает специализированному государ-
ственному органу предоставленного инструмен-
тария. Поэтому за неисполнение, которых в отно-
шении лиц, условно-досрочно освобожденных, 
не всегда применяются репрессивные меры воз-
действия. 

В заключении можно сформулировать ряд 
выводов:

1. Наделить дополнительными полномочиями 
УИИ ФСИН России в период истечения 
неотбытой части наказания, обращаться с 
представлениями в суд не только на уста-
новление осужденному дополнительных 
обязанностей, ограничений и запретов, но и 
для отмены или замены установленных 
условий судом. Если это позволяет усилить 
и закрепить результаты воспитательно-про-
филактического воздействия на лиц, 
досрочно освобожденных.

2. Внести изменения в ведомственные норма-
тивно-правовые акты МВД России, добавив 
функцию наблюдение за соблюдением и 
исполнением лицом, условно-досрочно 
освобожденным из мест лишения свободы, 
установленных судом обязанностей, огра-
ничений, запретов в период неотбытой 
части наказания до погашения судимости.   

3. Разработать совместную Инструкцию тер-
риториальных органов МВД России и уго-
ловно-исполнительных инспекций ФСИН о 
порядке взаимодействия по осуществлению 
наблюдения за поведением лиц, услов-
но-досрочно освобожденных от отбывания 
наказания.   

4. Внести в Инструкцию по исполнению УУП 
служебных обязанностей на обслуживае-
мом административном участке утвержден-
ную приказом МВД России от 29.03.2019 № 
205, в раздел VI «Участие участкового упол-
номоченного полиции в иных мероприятиях 
по профилактике правонарушений» для 
осуществления контроля за поведением 
категорию осужденные, условно-досрочно 
освобожденные пункт содержанием:
36.1.1. Осужденных, условно-досрочно 

освобожденных от отбывания наказания:
1) Основанием для проведения работы явля-

ется сообщение уголовно-исполнительной 
инспекции и предоставление копии поста-
новления суда об условно-досрочном осво-
бождении осужденных лиц, на которых 
возложены обязанности, запреты, ограни-
чения;

2) Участковый уполномоченный полиции посе-
щает осужденных, условно-досрочно осво-
божденных, не реже одного раза в квартал;

3) Работа с осужденными, условно-досрочно 
освобожденными проводится до снятия с 
учета в уголовно-исполнительной инспек-
ции.

В приказе МВД России от 08.07.2011 № 818 
предлагаем изложить в следующей редакции пун-
кты:

16.1. Не позднее десяти дней до окончания 
срока истечения оставшейся неотбытой части 
наказания при условно-досрочном освобожде-
нии или отбывания наказания в виде ограничения 
свободы осужденным лицом, в отношении кото-
рого установлен административный надзор, 
направляют в территориальный орган МВД Рос-
сии на районном уровне по избранному месту 
жительства или пребывания сообщение о пред-
стоящем снятии данного лица с контроля и допу-
щенных им в период отбывания наказания нару-
шениях установленных ограничений.

16.2. В случаях, когда осужденный, услов-
но-досрочно освобождённый или отбывающий 
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наказание в виде ограничения свободы, назна-
ченного в качестве дополнительного вида нака-
зания или при замене неотбытой части наказания 
в виде лишения свободы, подлежит администра-
тивному надзору, не позднее, чем за два месяца 
до истечения срока отбывания ограничения сво-
боды или неотбытой части наказания информи-
рует территориальный орган МВД России на рай-
онном уровне по месту жительства или пребыва-
ния осужденного об истечении назначенного ему 
срока отбывания наказания в виде ограничения 
свободы.

Пункт 17.3. В течение трех дней информи-
руют уголовно-исполнительные инспекции, часть 
1 изложить в следующей редакции и ввести часть 
4 содержанием:

 – о подаче в суд заявления об установлении 
административного надзора за лицом, 
условно-досрочно освобожденным, осво-
бодившимся из мест лишения свободы и 
отбывающим наказания в виде ограничения 
свободы, лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, исправительных 
работ, а также состоящим на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции в связи с 
применением судом отсрочки отбывания 
наказания по основаниям и в порядке, опре-
деленным Федеральным законом;

 – об установлении административного над-
зора в отношении лиц, условно-досроч-
но-освобожденных. 
Необходимо предусмотреть администра-

тивную ответственность за неисполнение уста-
новленных судом условий при условно-досроч-
ном освобождении. В следующем параграфе мы 
вернемся к рассмотрению этого вопроса. 

В целях совершенствования уголовного 
законодательства Российской Федерации пред-
лагаем изложить в следующей редакции:

 – пункт «а» части 7 статьи 79 УК РФ изложить 
в следующей редакции: «осужденный неод-
нократно совершил административное пра-
вонарушение, за которое предусматрива-
ется административное наказание в виде 
административного ареста, за совершение 
которого на него наложено административ-
ное взыскание, или злостно уклонился от 
исполнения обязанностей, запретов и огра-
ничений, возложенных на него судом при 
применении условно-досрочного освобо-
ждения, за не исполнение, которых на него 
наложено административное взыскание, а 
равно от назначенных судом принудитель-
ных мер медицинского характера, либо 
скрылся от контроля специализированного 
государственного органа, суд по представ-
лению органов, указанных в части шестой 

настоящей статьи, постановляет об отмене 
условно-досрочного освобождения и испол-
нении оставшейся не отбытой части наказа-
ния».
Следует в уголовно-исполнительное зако-

нодательство России ввести:
 – статью 175.1 УИИ РФ «Органы, осуществля-

ющие контроль за поведением лиц, услов-
но-досрочно освобожденными» содержа-
нием:

1. Специализированным государственным 
органом, осуществляющим контроль за 
поведением лиц, условно-досрочно осво-
божденными в течение срока оставшейся 
неотбытой части наказания уголовно-ис-
полнительными инспекциями по месту 
жительства, пребывания или фактического 
нахождения;

2. В порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и норматив-
но-правовыми актами, в осуществлении 
контроля за поведением лиц, условно-до-
срочно освобожденными участвуют сотруд-
ники органов внутренних дел.   

 – статью 175.2 УИИ РФ «Порядок осущест-
вления контроля за поведением лиц, услов-
но-досрочно освобожденных» содержа-
нием:

1. Уголовно-исполнительные инспекции с уча-
стием органов внутренних дел по месту 
жительства, пребывания или фактического 
нахождения контролируют поведение лиц, 
условно-досрочно освобожденных, испол-
нение ими возложенных судом обязанно-
стей, ограничений и запретов.

2. При назначении лицу, условно-досрочно 
освобожденному дополнительного вида 
наказания, исполнение которого осущест-
вляется с применением мер уголовно-пра-
вового характера в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

3. Лица, условно-досрочно освобожденные 
обязаны являться по вызову в уголовно-ис-
полнительную инспекцию, если периодич-
ность явки не определена судом, то уголов-
но-исполнительная инспекция вносит пред-
ставление в суд для разъяснения сомнений 
и неясностей, возникших при исполнении 
постановления суда. При неявке по вызову 
или на регистрацию без уважительных при-
чин лицо, условно-досрочно освобожден-
ное, может быть подвергнуто приводу.

4. При наличии веских оснований уголов-
но-исполнительной инспекцией вносится 
представление в суд для отмены полностью 
или частичной замены либо дополнения, 
ранее установленных лицу, условно-до-
срочно освобожденному обязанностей, 
ограничений и запретов.    
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 – статью 175.3 УИИ РФ «Основание отмены 
условно-досрочного освобождения и испол-
нение оставшейся неотбытой части наказа-
ния» следующего содержания:

1. Начальник уголовно-исполнительной 
инспекции направляет в суд представление 
об отмене условно-досрочного освобожде-
ния и исполнении оставшейся неотбытой 
части наказания:

 – если лицо, условно-досрочно освобожден-
ное в течение неотбытой части наказания, 
неоднократно совершало административ-
ное правонарушение, предусматривающее 
административное наказание в виде адми-
нистративного ареста, за совершение кото-
рого на него наложено любое предусмо-
тренное административное взыскание;      

 – если лицо, условно-досрочно освобожден-
ное злостно уклонилось от исполнения обя-
занностей, ограничений и запретов, уста-
новленных судом при применении услов-
но-досрочного освобождения, либо скры-
лось от контроля.     

2. Злостное уклонение от исполнения обязан-
ностей, ограничений и запретов, возложен-
ных судом, является совершение услов-
но-досрочно освобожденным лицом в тече-
ние года двух и более административных 
правонарушений, предусматривающих 
ответственность за уклонение от исполне-
ния условий, возложенных судом при при-
менении условно-досрочного освобожде-
ния, за которые на него были наложены 
административные взыскания. Неоднократ-
ное совершение административного право-
нарушения – это совершение условно-до-
срочно освобожденным лицом в течение 
года двух и более административных право-
нарушений, предусматривающих админи-
стративное наказание в виде администра-
тивного ареста, за совершение которых на 
него наложены любые административные 
взыскания.  

3. Скрывающимся от контроля признается 
лицо, условно-досрочно освобожденное, 
место нахождения которого не установлено 
в течение более 30 дней.
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С прогрессом и развитием государства, 
общественных отношений, уголов-

но-процессуальное законодательство постоянно 
претерпевает изменения, в том числе и относи-
тельно свидетельских показаний – одной из пред-
посылок быстрого, полного и беспристрастного 
уголовного производства. Что в свою очередь 
обусловливает появление ряда проблемных 
вопросов, среди которых вопрос видов показа-
ний свидетеля в уголовном процессе и сегодня 
остается актуальным и нераскрытым должным 
образом. Особенно это затрагивает показания 
сотрудников полиции, в качестве свидетелей. 

Показания сотрудников полиции нередко 
вызывают критику со стороны защиты, так как 
могут существенно влиять на ход разбиратель-
ства. В особенности это касается сотрудников 
патрульно-постовой службы (ППСП), которые 
часто становятся очевидцами преступлений либо 
участвуют в их пресечении и задержании право-
нарушителей. Их показания имеют особую цен-
ность, поскольку они фиксируют непосредствен-
ные обстоятельства происшествия и могут под-
крепляться дополнительными доказательствами, 
такими как видеозаписи с нагрудных регистрато-
ров. Сотрудники следствия, дознания и опера-
тивных подразделений дают показания по вопро-
сам, связанным с их профессиональной деятель-
ностью, что регулируется законом. В то же время 
сотрудники ППСП непосредственно взаимодей-
ствуют с преступниками и свидетелями на местах 
происшествий, что делает их свидетельские 
показания особо значимыми для уголовного про-
цесса, поэтому в нашем исследовании мы уде-
ляем больше внимания именно показаниям 
сотрудников патрульно-постовой службы поли-
ции. 

Еще одна причина, по которой мы останови-
лись на показаниях именно сотрудников патруль-
но-постовой службы полиции, поскольку законо-
дательно вопросы допроса сотрудников след-
ствия, дознания или оперативных подразделений 
урегулированы в частности в части их допроса по 
обстоятельствам, ставшим им известными в 
связи с допросом подозреваемого или обвиняе-
мого. Сотрудники же ППСП в основной своей 
массе часто выступают очевидцами совершае-
мых или уже совершенных преступлений или 
задерживают преступников непосредственно 
после совершения ими преступления, поскольку 
патрулируют улицы города и являются основной 
рабочей массой, обеспечивающей общественную 
безопасность и общественный порядок, поэтому 
чаще других среди сотрудников полиции высту-
пают в качестве свидетелей как по делам об 
административных правонарушениях так и по 
уголовным делам.

В теории уголовного процесса разделение 
показаний свидетеля в уголовном процессе на 
различные виды соответствующими характер-
ными признаками направлено на решение самых 
разнообразных задач, связанных с процессом 
доказывания в уголовном производстве. В юри-
дической литературе практически не встреча-
ются группирование видов свидетельских пока-
заний в уголовном процессе, поэтому данный 
институт в целом остается без внимания. Это обу-
славливает необходимость детального исследо-
вания каждого из видов свидетельских показа-
ний, которые будут наиболее отражать и характе-
ризовать разные стороны показаний свидетеля в 
уголовном процессе. Среди исследователей дан-
ного вопроса, отметим, что в той или иной сте-
пени до анализа данного вопроса обращались 
такие ученые, как И.Б. Кулиев [1], Е.И. Свечни-
кова [2], Д.А. Цику [3], М.А. Фокина [4] и д.р.

В научной процессуальной научной и учеб-
ной литературе существует много критериев раз-
деления доказательств: 1) по отношению к харак-
теру связи с фактами предмета доказывания – на 
прямые и косвенные; 2) по природе и механизму 
формирования и носителям доказательной 
информации – на личные и вещественные; 3) по 
источнику получения фактических данных – пер-
вичные и производные; 4) по отношению к пред-
мету обвинения – обвинительные и оправдатель-
ные. Однако далеко не каждый из таких крите-
риев распределения можно применить к такой 
разновидности доказательств, как свидетельское 
показание [5]. Тем более свидетельское показа-
ние сотрудника полиции. Свидетельские показа-
ния сотрудников ППСП мы отнесем к такому виду 
доказательств как личные. Личные доказатель-
ства, это такие доказательства, в формировании 
которых участвовало психическое восприятие 
человеком (в нашем случае сотрудником ППСП) 
соответствующих обстоятельств, и передача им в 
разной форме сведений об этих обстоятельства 
органам, осуществляющим уголовный процесс. 
Сотрудники ППСП могут кроме свидетельских 
показаний дать следователю и вещественные 
доказательства, к примеру, записи с нагрудных 
регистраторов «Дозор», если на таковых зафик-
сировано совершение преступления или иная 
информация, имеющая значение для следствия. 

На наш взгляд не менее важен вопрос раз-
деления свидетельских показаний сотрудника 
ППСП на досудебные и судебные. На важность 
такого распределения указывает тот факт, что 
среди процессуальных доказательств целесоо-
бразно различать судебные доказательства и 
доказательства в стадии предварительного рас-
следования. В таком случае, досудебные доказа-
тельства имеют значение только для следователя 
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и прокурора, но вероятны для защитника и суда. 
Хотя факт, что в ходе предварительного рассле-
дования собираются материалы, которые могут 
признать доказательствами только суд. В личной 
практике одного из авторов был такой случай, 
когда гражданин будучи очевидцем преступле-
ния, предусмотренного ст.318 УК РФ, допрошен в 
качестве свидетеля в рамках предварительного 
расследования. Однако к окончанию расследова-
ния, данный гражданин сам устроился на службу 
в полицию в службу ППС и в суде уже допраши-
вается в качестве свидетеля, как сотрудник поли-
ции. В данном случае адвокат подсудимого зая-
вил ходатайство, что он заинтересованное лицо и 
что бы его показания исключили из числа доказа-
тельств, как недопустимые. В описываемом слу-
чае суд ходатайство отклонил, сославшись на 
закон времени совершения преступления. С чем, 
естественно, мы категорически согласны. Часть 
третья статьи 56 УПК РФ, определяющая круг 
лиц, которые не могут быть допрошены в каче-
стве свидетелей, не исключают возможность 
допроса сотрудников ППСП, проводивших, к 
примеру, задержание подозреваемого на месте 
преступления, в качестве свидетелей. Вместе с 
тем эти положения, подлежащие применению в 
системной связи с другими нормами уголов-
но-процессуального законодательства, не дают 
оснований рассматривать их как позволяющие 
суду допрашивать сотрудника ППСП о содержа-
нии объяснений, данных непосредственно после 
задержания на месте преступления потенциаль-
ным подозреваемым или обвиняемым, и как 
допускающие возможность восстановления 
содержания этих показаний вопреки закреплен-
ному в пункте 1 части второй статьи 75 УПК Рос-
сийской Федерации правилу, согласно которому 
показания подозреваемого, обвиняемого, данные 
в ходе досудебного производства по уголовному 
делу в отсутствие защитника и не подтвержден-
ные подозреваемым, обвиняемым в суде, отно-
сятся к недопустимым. Тем самым закон, исходя 
из предписания статьи 50 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации, исключает возможность 
любого, прямого или опосредованного, исполь-
зования содержащихся в них сведений. Но ведь 
бываю случаи, когда задержанный на месте пре-
ступления преступник в горячке рассказывает 
сотрудникам ППСП что-то о других совершенных 
им преступлениях, либо о своих подельниках, 
либо о местах незаконного хранения запрещен-
ных к обороту веществ или предметах, а в даль-
нейшем остыв, соответственно от всего отрека-
ется. В таких случаях считаем, что все же показа-
ния сотрудников ППСП необходимо приобщать к 
делу как обвинительные, в которых они покажут, 
что именно им пояснял задержанный непосред-
ственно после задержания. Однако же во избе-

жание ситуаций с жалобами защитников и подсу-
димых на показания сотрудников полиции как 
недопустимые, мы предлагаем выделить свиде-
тельские показания сотрудников полиции как 
отдельный вид свидетельских показаний. И вне-
сти изменения в ст.307 УК РФ дополнив ее часть 
3, диспозицию которой изложить в следующей 
редакции: «деяния предусмотренный частью 1 и 
2, совершенные свидетелем - сотрудником поли-
ции».

Итак, обобщая вышеизложенное, в про-
цессе исследования нами установлено, что 
вопросу классификации видов свидетельских 
показаний в науке уголовного процесса фактиче-
ски уделяется недостаточное внимание. Свиде-
тельские показания рассматривают исключи-
тельно как вид доказательств, в связи с чем ана-
лизируют с учетом принадлежности к определен-
ной разновидности, но не как самостоятельный 
институт. Исследование показало, что преобла-
дающее большинство критериев разделения 
доказательств могут применяться и к свидетель-
ским показаниям, однако это никоим образом не 
повлияло на уровень научного внимания к дан-
ному вопросу со стороны ученых, что свидетель-
ствует о необходимости дальнейшего научного 
исследования данной сферы. Касаемо разделе-
ния свидетельских показаний по видам, то в его 
основе может находиться как личность свиде-
теля, особенности информации, которой владеет 
свидетель, так и специфические особенности 
уголовного процесса. Поскольку в основе специ-
фикации в зависимости от личности свидетеля 
находится его должностное положение как 
сотрудника полиции, предлагаем выделить сви-
детельские показания сотрудников полиции как 
отдельный вид свидетельских показаний и внести 
изменения в ст.307 УК РФ дополнив ее часть 3, 
диспозицию которой изложить в следующей 
редакции: «деяния предусмотренный частью 1 и 
2, совершенные свидетелем - сотрудником поли-
ции».
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Annotation. The article analyzes the causes and conditions of sentencing convicted persons without 
isolation from society, as well as the specifics of their legal regulation, including when committing repeated 
crimes. In order to effectively execute punishments at the present stage of the development of the penal en-
forcement system, examples from the practice of considering and resolving issues related to the execution of 
punishment by employees of the penal enforcement inspectorate are given. 

In the course of the study, representatives of the penal enforcement inspections formulated proposals 
aimed at strengthening control over convicts deprived of the right to hold certain positions or engage in cer-
tain activities and correctional labor, as well as strengthen cooperation with the courts, the bailiff service and 
internal affairs bodies to increase the effectiveness of the execution of these types of punishments and reduce 
the recurrence of crimes committed by convicts in cooperation with other authorities and services.

Key words: convicted person, tougher punishment, crime prevention, criminal enforcement inspection, 
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На практике сотрудников уголовно-ис-
полнительной инспекции встречаются 

ситуации, когда лицо осуждено условно и в тече-
ние испытательного срока не отбывает наказа-
ние, а злостно уклоняется от него, систематиче-
ски не исполняя возложенные по приговору суда 
обязанности, а также скрываясь от контроля уго-
ловно-исполнительной инспекции или привлека-
ясь к административной ответственности. 

После проведения комплекса мероприятий 
лицу, в конечном итоге, отменяется условное осу-
ждение и назначается реальное лишение сво-
боды. Затем по истечении определённого вре-
мени осуждённый освобождается условно-до-
срочно или в связи с заменой наказания более 
мягким, таким как исправительные работы, в 
установленном законом порядке. 

Таким образом, все нарушения преступника 
уже учтены в решении (постановлении) суда при 
решении вопроса об отмене условного осужде-
ния, и когда оно прибывает в места лишения сво-
боды, то прежний образ его жизни никак не вли-
яет на решение комиссии в рамках данного 
вопроса.

На наш взгляд, это неправильно, ведь лицо 
мало того, что не приступает к отбыванию нака-
зания в установленный срок,  вынуждает органы 
государственной власти затрачивать дополни-
тельные усилия, средства и время на розыскные 
мероприятия, оно не отбывает наказание полно-
стью. 

Многие осуждённые, которым наказание в 
виде лишения свободы было заменено на испра-
вительные работы, так и не притупили к его отбы-
ванию или отбыли не более половины назначен-
ного срока наказания, а потом вернулись в места 
лишения свободы. Но, опять же, не на полный 
срок, а исходя из расчёта, приведённого законо-
дательством  в соответствии с ч. 4 ст. 50 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, где  один 
день лишения свободы равен трём дням исправи-
тельных работ. 

То есть, в случае, если не отбытая часть 
наказания составляет месяц или 30 дней, то к 
лишению свободы будет 10 дней. Данный срок 
осуждённый, как правило, просто содержится в 
следственном изоляторе, так как попросту отсут-
ствует смысл его направления в соответствую-
щие места для лишения свободы.

В соответствии с приведёнными данными, 
можно сделать вывод о том, что подучётный 
злостно уклоняется от отбывания наказания, и не 
делает должных выводов о своём поведении, но, 
тем не менее, срок его наказания сокращается, 
что на наш взгляд противоречит таким целям 
наказания, как исправление осуждённого и вос-
становление социальной справедливости, регла-
ментированным в ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Имеет место быть и ситуация, когда в отно-
шении лица было вынесен обвинительный приго-
вор за совершение тяжкого преступления в  
состоянии алкогольного опьянения в соответ-
ствии со статьей 111 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации  и направлено в места лишения 
свободы. 

Доказав своё исправление, осуждённый 
освободился условно-досрочно в установленном 
порядке и продолжил отбывать наказание в уго-
ловно-исполнительной инспекции. 

Однако, в период отбывания условно-до-
срочного освобождения, находясь  в состоянии 
алкогольного опьянения, он совершил в общей 
сложности 3 административных правонаруше-
ния, за что был привлечён к административной 
ответственности в соответствии со ст. 20.1 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации. 

По каждому из случаев сотрудники уголов-
но-исполнительной инспекции обращались в суд 
с представлением об отмене условно-досрочного 
освобождения, однако судом в удовлетворении 
представления было отказано. В то время как в 
соответствии с п. «а» ч. 7 ст. 79 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации, суд  может 
постановить об отмене условно-досрочного 
освобождения и исполнении оставшейся не отбы-
той части наказания за одно нарушение обще-
ственного порядка, если за него было наложено 
административное взыскание. 

После вступления постановления суда об 
отказе в удовлетворении представления уголов-
но-исполнительной инспекции в законную силу, 
данный осуждённый в состоянии алкогольного 
опьянения в период отбывания наказания совер-
шил повторное преступление, предусмотренное 
статьёй 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Если в целом взять категорию условно-до-
срочно освобождённых лиц, то они осуждены по 
тяжким и особо тяжким статьям. Некоторые из 
них отбывали срок за убийство, некоторые за 
грабежи и иные составы, где применяется наси-
лие.

В связи с этим нельзя допускать послабле-
ния со стороны законодательства в отношении 
указанной категории лиц.

В рамках проведённого исследования нами 
изучен анализ статистических данных работы 
органов прокуратуры на территории области за 
январь – май 2023 года.

Отмечается, что в данный период число 
регистрируемой преступности снизилось на 5,7% 
(с 3 541 до 3 756), а в России - на 1%

В тоже время на территории региона отме-
чается рост умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью на территории Российской Феде-
рации с 33 до 37, в общей сложности на 12,1%, 12 
из которых повлекло причинение смерти потер-
певшего по неосторожности, что в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года больше в 
2 раза и составило 100 %, в то время, как по Рос-
сии данный показатель снизился на 1,7%

Рост данной категории преступлений отме-
чается в г. Пскове - с 8 до 10, Куньинском - с 0 до 
1, Дедовичском - с 0 до 3, Невельском - с 0 до 4, 
Новосокольническом - с 0 до 1, Порховском с 2 
до 3, Пушкиногорском с 0 до 1 районах.

Кроме того в Псковской области отмеча-
ется рост мошенничеств – на 37,7% (с 766 до 
1055), а в целом по Российской Федерации – на 
28,7%. Причём, наибольший рост отмечается в г. 
Пскове - с 470 до 592, г. Великих Луках - с 164 до 
274, Великолукском - с 3 до 9, Дедовичском - с 1 
до 12, Красногородском - с 0 до 2, Невельском - с 
6 до 23, Порховском - с 6 до 11, Псковском - с 23 
до 48, Пушкиногорском - с 0 до 7 и Себежском - с 
11 до 15 районах.

Процент разбойных нападений возрос до 
100%, с 3 до 9, в то время, как по Российской 
Федерации отмечается снижение данного пока-

зателя на 13,5%. Рост таких преступлений отме-
чается в г. Пскове - с 2 до 3, г. Великие Луки - с 1 
до 5, Гдовском районе - с 0 до 1.

Отмечается рост преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий с 898 до 1 082, что 
выше на 20,4% в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года, по России данный показа-
тель вырос на 27,5%. Наибольший рост указан-
ного вида преступлений отмечается в г. Пскове - с 
462 до 567, г. Великие Луки - с 150 до 216, Вели-
колукском - с 5 до 10, Дновском - с 3 до 9, Псков-
ском - с 48 до 59, Себежском - с 7 до 16 и Невель-
ском - с 10 до 27,  районах.

На 16,2%, а именно с 74 до 86 выросло 
количество уклонений от административного 
надзора (несоблюдение ограничений), по РФ 
отмечено снижение данного показателя на 5,1%. 
Наибольший рост указанного вида преступлении 
отмечается в г. Пскове - с 10 до 30, г. Великие 
Луки - с 11 до 12, Дновском - с 3 до 4, Локнян-
ском - с 0 до 2, Невельском - с 2 до 3, Новоржев-
ском - с 0 до 1, Опочецком - с 1 до 3, Островском 
- с 2 до 5, Пушкиногорском - с 1 до 5, Пыталов-
ском - с 3 до 5, Пустошкинском - с 0 до 2, райо-
нах.

Число преступлений, совершенных группой 
лиц по предварительному сговору (из числа рас-
следованных) выросло с 151 до 155, что на 2,6% 
больше в сравнении с показателем предыдущего 
года,  по России данное количество возросло на 
20%. Наибольший рост указанного вида престу-
плений с 37            до 48 отмечается в г. Пскове, г. 
Великие Луки - с 11 до 26, Гдовском - с 0 до 4, 
Куньинском - с 0 до 2, Опочецком - с 4 до 6, 
Островском - с 8 до 13, Палкинском - с 2 до 3, 
Плюсском - с 0 до 2, Себежском - с 10 до 13, 
Стругокрасненском - с 0 до 2, районах.

Существенно отличается от общероссий-
ской динамики и показатель, отражающий коли-
чество  зарегистрированных преступлений. Таким 
образом, в отношении преступлений экономиче-
ской направленности  отмечается снижение 
показателя на 47,3% (с 186 до 98), а непосред-
ственно в Российской Федерации - на 6,4%

В отношении преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков  отмечается 
рост на 3,4% (с 324 до 335), в целом, по России 
данный рост составилась 14,4%

В сфере преступлений, совершенных орга-
низованной группой или преступным сообще-
ством (из числа расследованных по области) 
отмечается снижение на 60,8% , а именно с 470 
до 184 , по России рост составляет 25,8%.

Приведённые данные могут свидетельство-
вать о значительном росте преступлений, связан-
ных с умышленным причинением вреда здоро-
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вью, совершённых группой лиц по предваритель-
ному сговору, что также является отягчающим 
обстоятельством и снижении преступлений в 
сфере экономической деятельности.

Может ли  гуманизация и назначение аль-
тернативных видов наказания оказывать влияние 
на совершение преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности и  искоренить проблему 
преступности в целом или все-таки общество 
является детерминантом преступности?

Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы до 2030 г. предполагает приоритет в 
назначении альтернативных лишению свободы 
наказаний и снижению количества осуждённых, 
изолированных от общества.

С каждым годом уголовно-исполнительная 
система решает ряд многообразных проблем 
осужденных: психологических, юридических, 
социальных (в том числе в рамках получения 
образования  и трудоустройства), материальных, 
медицинских и иных, предусмотренных законода-
тельством. В настоящее время данные проблемы 
решаются в рамках пробации, причем как в 
период исполнения наказания – исполнительной 
и пенитенциарной пробацией, так и с 2025 г. – 
постпенитенциарной, которая будет оказываться 
осуждённым в зависимости от наличия запроса  
после их освобождения из исправительного 
учреждения. 

Согласно сведений, обобщённых в обзоре 
об итогах совместной работы ФКУ УИИ и УМВД 
России по Псковской области за 12 месяцев 2023 
г., в указанный период времени по учётам ФКУ 
УИИ УФСИН России по Псковской области про-
шло 4422 осуждённых, подозреваемых и обвиня-
емых, лиц условно-досрочно освобождённых, из 
них 36 несовершеннолетних (АППГ – 5258/52), что 
меньше на 15, 89 % в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года.

Из органов внутренних дел, в том числе 
подразделений по делам несовершеннолетних в 
адрес уголовно-исполнительной инспекции  
поступило 612 ходатайств по применению мер 
воздействия (АППГ - 790), 513 из них удовлетво-
рено (АППГ - 580) к осуждённым применены меры 
воздействия в рамках уголовно-исполнительного 
законодательства.

В отношении 63 осуждённых, состоящих на 
учёте в уголовно-исполнительной инспекции был 
установлен административный надзор, фор-
мально подпадающих по действие администра-
тивного надзора – 12 осуждённых.

На учёте в уголовно-исполнительной 
инспекции состоит 7 осуждённых за совершение 
преступлений экстремистской и террористиче-
ской направленности. Все осуждённые, в отно-
шении которых установлен административный 

надзор, подлежат включению в списки лиц, 
склонных к совершению преступлений и право-
нарушений. Данная категория осуждённых под-
лежит особому контролю и не реже одного раза в 
месяц проверяется по месту жительства (работы), 
в общественных местах, местах проведения 
досуга,  в том числе сотрудниками подразделе-
ний УМВД.

Не реже 1 раза в квартал запрашиваются 
сведения о привлечении осуждённых, состоящих 
на учёте в уголовно-исполнительной инспекции к 
административной и уголовной ответственности.

Но у нас возникает вопрос, могут ли все-
таки лица, совершившие преступления экстре-
мистской и террористической направленности 
быть осуждены к альтернативным видам наказа-
ния, ведь их действия в конечном итоге предпо-
лагают массовую гибель людей, в числе которых 
женщины, дети, люди преклонного возраста.

Да, безусловно, некоторые из них совер-
шают преступление путём размещения информа-
ции в сети интернет, агитации граждан, участии в 
несанкционированных мероприятиях или заве-
домо ложного сообщения о готовящемся терро-
ристическом акте, что по своей тяжести и обще-
ственно опасным последствиям не представляет 
причинения вреда обществу. 

Однако, в реалиях современности мы часто 
встречаемся в ленте новостей с преступлениями, 
связанными незаконным оборотом оружия, мате-
риальных средств, в том числе при пересечении 
границы, которые могут использоваться в инте-
ресах иностранных граждан против граждан 
нашей страны. Данные лица поддерживают отно-
шения путём мобильной связи  и сети интернет, 
получают задания и выполняют их за материаль-
ное вознаграждение.

Терроризм стал привычным явлением 
нашего времени. Люди расстреливают безоруж-
ных граждан  в упор из автоматического оружия 
(при пересечении границы диверсионной груп-
пой, в ходе теракта в концертном зале), бомбят и 
взрывают жилые дома и транспортные средства 
гражданской инфраструктуры (аэропорты, 
заправочные станции, жилые дома, мосты) 

В связи с этим необходимо не только смяг-
чать наказание, но и ужесточать его в некоторых 
случаях. Законодательно должен осуществляться 
баланс между смягчением и ужесточением нака-
зания. 

Ведь в данной ситуации страдает принцип 
«справедливости» по отношению к назначенному 
наказанию. Тем более, что ранее нормы уголов-
ного права предусматривали более жестокие 
наказания.

В данной связи нами изучен  и приведён в 
пример опыт применения более ужесточенных 
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наказаний в определённый период времени с 
целью сдерживания общества от неблагоприят-
ной обстановки внутри страны в непростой для 
государства период времени.

По состоянию на 1 января 1991 г. в россий-
ском законодательстве насчитывалось 32 пре-
ступления, предусматривавших санкции в виде 
смертной казни. 

Законодатель установил, что смертная 
казнь является «исключительным наказанием». 
Применение смертной казни к мужчинам старше 
18 лет за государственную измену; убийство при 
отягчающих обстоятельствах; изнасилование 
малолетней при отягчающих обстоятельствах; 
похищение ребенка, повлекшее тяжкие послед-
ствия. 

Таким образом, фактически оставались 3 
«расстрельные» статьи – ст. 64 «измена Родине»; 
ст. 102 «умышленное убийство при отягчающих 
обстоятельствах», а также ст. 117 УК «изнасило-
вание» [с. 103]

В Уголовном кодексе 1960 г. были введены 
еще 3 статьи, предусматривавшие смертную 
казнь в качестве исключительной меры наказа-
ния за совершение терроризма, повлекшего 
смерть – ст. 213-3 (Федеральный закон от 1 июля 
1994 г); – умышленных действий, совершенных в 
составе незаконных вооруженных формирова-
ний, если они повлекли гибель людей – ст. 77-2 
(Федеральный закон от 28 апреля 1995 г.); – пося-
гательства на жизнь военнослужащего, сотруд-
ника органа внутренних дел, а равно должност-
ного лица, осуществляющего таможенный, имми-
грационный, санитарно-карантинный, ветеринар-
ный, фитосанитарный, автогрузовой и иные виды 
контроля, или иного лица при исполнении ими 
обязанностей по охране Государственной гра-
ницы Российской Федерации, а также на жизнь 
членов их семей – ст. 192-1 (Федеральный закон 
от 18 мая 1995 г.) [ c.104]

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. высшая 
мера наказания предусмотрена за 5 составов 
преступления: убийство при отягчающих обстоя-
тельствах (ч. 2 ст. 105), посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля (ст. 
277), посягательство на жизнь лица, осуществля-
ющего правосудие или предварительное рассле-
дование (ст. 295), посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), 
геноцид (ст. 357) [c. 104]

28 февраля 1996 г. Российская Федерация 
вступила в Совет Европы. Резолюцией Парла-
ментской Ассамблеи Совета Европы от 25 января 
1996 г. Российской Федерации было рекомендо-
вано в течение трех лет с момента вступления в 
Совет Европы ратифицировать Протокол № 6 об 
отмене смертной казни, установив мораторий на 
исполнение смертных приговоров [6, с. 164]. Ста-

тья 1 Протокола № 6 гласит: «Смертная казнь 
отменяется. Никто не может быть приговорен к 
смертной казни или казнен». 

Однако ст. 2 этого документа допускает 
применение данного наказания за действия, 
совершенные во время войны или при неизбеж-
ной угрозе войны. 16 мая 1996 г. Президентом РФ 
Б.Н. Ельциным издан Указ № 724 «О поэтапном 
сокращении применения смертной казни в связи 
с вхождением России в Совет Европы». 27 фев-
раля 1997 г. Президент РФ издал распоряжение о 
подписании протокола № 6 относительно отмены 
смертной казни [c. 104]

На современном этапе развития общества 
мы видим обеспокоенность государства судьбой 
общества, которая обуславливает необходимость 
анализа опыта европейских стран и внедрения 
некоторых решений в деятельность пенитенциар-
ной системы Российской Федерации.

Сравнительно новым видом уголовного 
наказания, заслужившим интерес со стороны 
общества, в данной связи,  являются принуди-
тельные работы.

В УФИЦ г. Пскова, который функционирует с 
11.03.2024 г.,  отмечается рост количества осу-
ждённых к принудительным работам. В марте 
2024 г. содержалось 12 человек, в апреле 2024 г. 
– 14, в мае 2024 г. – 15, в настоящее время (по 
состоянию на июнь 2024 г.) содержатся 37 осу-
ждённых (лимит наполнения – 66 осуждённых), 1 
из которых, осуждён по ст. 264 УК РФ водворён в 
помещение для нарушителей по факту употре-
бления алкогольных напитков, где ожидает реше-
ния суда о замене наказания более строгим 
видом, 1 пока не привлечён к труду, т.к. недавно 
прибыл в центр.

Для осуждённых созданы максимально 
комфортные условия пребывания. Оборудованы 
5 спальных помещений по 12-13 спальных мест в 
каждом, а также тумбочки и шкафы для хранения 
одежды и предметов первой необходимости. 

В здании УФИЦ имеется общая столовая, в 
которой располагаются  холодильники для хране-
ния продуктов, именные шкафчики осуждённых 
для хранения посуды, металлические столы, 
микроволновые печи, чайники, плиты для приго-
товления и подогрева пищи, а также комната для 
проведения воспитательной работы.

Также для осуждённых предусмотрен сану-
зел совмещенный с душевой кабиной, прачечная 
(постирочная), место для глажения белья, ком-
ната для хранения вещей, оборудовано место для 
курения на свежем воздухе и локальная зона для 
прогулки, парковка для автотранспорта и вело-
парковка.

Для осуждённых, которые содержатся в 
помещении для нарушителей оборудовано поме-
щение для прогулки.
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В рамках обеспечения оказания медицин-
ской помощи осуждённые прикреплены к ФКУЗ 
МСЧ МВД России по Псковской области. Осу-
ждённые имеют право на пользование интерне-
том, средствами связи, а также на выход за пре-
делы центра  в личное время и в установленном 
законом порядке на проживание за пределами 
центра, получение образования по заочной 
форме обучения. 

Срок наказания осуждённых исчисляется с 
момента прибытия в исправительный центр. Осу-
ждённые трудятся на предприятии вместе с 
остальными работниками, куда добираются 
самостоятельно, получают заработную плату, 
оплачивают коммунальные услуги за пребывание 
в общежитии  УФИЦ г. Пскова. 

От 5 до 25% из их заработной платы удер-
живается государством в рамках отбывания 
наказания, также могут удерживаться иные сред-
ства, к примеру,  в счёт возмещения вреда, при-
чинённого преступлением, но не более 75%.

Мы видим, что данный вид наказания, не 
связанного с изоляцией от общества, действи-
тельно способствует ресоциализации и социаль-
ной адаптации подучётных лиц. Условия макси-
мально приближены, а в некоторых случаях даже 
усовершенствованы, реализован труд, как основ-
ное средство исправления осуждённых, лицо 
большую часть времени находится в социуме.

Однако, законодатель, создавая такие усло-
вия для осуждённых, определяет природу пре-
ступности как нормальное общественное явле-
ние, создавая лишь минимальные ограничения. 

В борьбе за права и свободы осуждённых, 
мы должны помнить, что имеем дело со спецкон-
тингентом, пусть даже единожды, но вставшим на 
преступный путь и преступившим закон, и должны 
в большей степени осуществлять работу по про-
филактике правонарушений.

В соответствии с требованиями норматив-
но-правового регулирования в Российской Феде-
рации, исполнительная и пенитенциарная проба-
ция оказываются по письменному заявлению 
осуждённого в период отбывания им наказания 
исходя из его запроса, то есть по его желанию. В 
то время, как, к примеру проведение работы по 
оказанию социальной помощи проводится «по 
инициативе» сотрудника уголовно-исполнитель-
ной инспекции в соответствии с запросом.

Как сотрудники, работавшие продолжи-
тельный период времени с осуждёнными, можем 
отметить, что незначительный процент изъявляет 
желание на совместную работу, в некоторых слу-
чаях условно осуждённых, у которых отсутствует 
паспорт, приходилось обязывать постановлением 
суда принять меры к его восстановлению. 

В этой связи пробация должна быть обяза-
тельной и назначаться не по желанию осуждён-

ного, а по решению суда в соответствии с запро-
сом на оказание определённой помощи в период 
сопровождения сотрудника пробации.

Безусловно, европейский опыт показывает 
нам данную деятельность как волонтёрскую, но 
говорит о том, что есть определённый испыта-
тельный срок, и что осуждённого приводят в суд 
до назначения наказания, чтобы доказать, что в 
данный период он исправился.

Но нам не стоит забывать о менталитете 
нашей страны и граждан её населяющих, т.к. все 
послабления и пробелы в законодательстве 
граждане толкуют в свою пользу удобным для 
них способом.

Кроме того, было бы эффективным исполь-
зовать пленум Верховного суда в конкретных 
ситуациях, а не полагаться на него как на источ-
ник законодательства, т.к. он таковым не явля-
ется.

Таким образом следует отметить, что важ-
ную роль в профилактеки преступности играют 
все субъекты профилактики, и в данном процессе 
следует анализировать деятельность и закон-
ность решений каждого из них.

А также в сложившейся системе наказаний 
всё-таки предусмотреть полноту и градацию 
наказаний не только альтернативного характера 
в зависимости от категории совершенного пре-
ступления.
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Аннотация. В настоящей научной статье автор рассматривает особенности средств и методов 
осуществления ОРМ «получение компьютерной информации». Автор исследует общее состояние циф-
ровой трансформации в современной криминалистике, расставляет акценты, приводит статистику. Да-
лее автор переходит непосредственно к анализу конкретных средств и методов, анализируя некото-
рые вместе с практическими примерами. В заключении научной статьи автор также кратко приводит 
некоторые актуальные правовые проблемы использования средств и методов осуществления ОРМ 
«получение компьютерной информации», обращает внимание на наиболее сложные для следственной 
практики. Объектом данного научного исследования являются особенности средств и методов осу-
ществления ОРМ «получение компьютерной информации». Целью данного научного исследования яв-
ляется комплексный, последовательный анализ особенностей средств и методов осуществления ОРМ 
«получение компьютерной информации». Методы данного научного исследования: это формально-ю-
ридический, компаративистский, сравнительный анализ, диалектический, статистический, математи-
ческий, обобщение, конкретизация, систематизация, дедукция, иные методы теоретического и практи-
ческого уровней научного познания. Научная новизна данного научного исследования заключается в 
подготовке комплексного исследования, формировании авторских выводов относительно особенно-
стей средств и методов осуществления ОРМ «получение компьютерной информации». Данная научная 
статья, таким образом, будет полезна теоретикам, практикам, обучающимся и профессорско-препо-
давательскому составу гуманитарных и иных направлений подготовки, а также более широкому кругу 
читателей, интересующихся средств и методов осуществления ОРМ «получение компьютерной ин-
формации» в целом.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, правовое регулирование, компьютер-
ная информация, оперативно-розыскное мероприятие, средства и методы, расследование преступле-
ний, современное состояние.
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MEANS AND METHODS OF IMPLEMENTING THE OPERATIONAL-
SEARCH ACTIVITY “OBTAINING COMPUTER INFORMATION”

Annotation. In this scientific article, the author examines the features of the means and methods of 
implementing the operational-search activity “obtaining computer information”. The author examines the gen-
eral state of digital transformation in modern forensics, places emphasis, and provides statistics. Then the 
author proceeds directly to the analysis of specific means and methods, analyzing some of them together with 
practical examples. In the conclusion of the scientific article, the author also briefly cites some current legal 
issues of using the means and methods of implementing the operational-search activity “obtaining computer 
information”, draws attention to the most difficult ones for investigative practice. The object of this scientific 
study is the features of the means and methods of implementing the operational-search activity “obtaining 
computer information”. The purpose of this scientific study is a comprehensive, consistent analysis of the 
features of the means and methods of implementing the operational-search activity “obtaining computer in-
formation”. The methods of this scientific research are: formal-legal, comparative, comparative analysis, dia-
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lectical, statistical, mathematical, generalization, specification, systematization, deduction, and other methods 
of theoretical and practical levels of scientific knowledge. The scientific novelty of this scientific research lies 
in the preparation of a comprehensive study, the formation of the author’s conclusions regarding the features 
of the means and methods for implementing the operational search activity “obtaining computer information”. 
This scientific article will therefore be useful to theorists, practitioners, students and faculty of the humanities 
and other areas of training, as well as a wider range of readers interested in the means and methods for im-
plementing the operational search activity “obtaining computer information” in general.

Key words: operational search activity, legal regulation, computer information, operational search 
event, means and methods, investigation of crimes, current state.

Активное развитие современных техно-
логий, разного рода ИКТ-инструментов 

ожидаемо привело и к сложной трансформации 
механизмов расследования преступлений. Бук-
вально за минувшие 10-15 лет произошел целый 
ряд существенных изменений, которые косну-
лись и средств, орудий совершения преступле-
ний, и личности преступника, и характеристик 
субъектов, которые непосредственно производят 
процедуру расследования [3]. В т.ч. это касается 
возникновения качественно новых категорий 
оперативно-розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ), к которым относится, в частности, получе-
ние компьютерной информации.

Итак, соответствующие изменения в ст. 6 
Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее 
– ФЗ «Об ОРД») [9], ими перечень установленных 
к проведению ОРМ был дополнен новыми фор-
мами, в их числе находится и получение компью-
терной информации. Прежде всего, необходимо 
проанализировать, какое понимание законода-
тель вкладывает в данный термин, учитывая, что 
к настоящему времени его законодательная трак-
товка вызывает определенные споры. 

Так, к примеру, явной проблемой, на взгляд 
специалистов, выступает то, что сама по себе 
формулировка нового ОРМ спорна, ведь, в отли-
чие от других видов ОРМ, получение компьютер-
ной информации уже подразумевает не способ 
получения оперативно-розыскной информации, 
а, собственно, отражает форму, в которой, в 
конечном итоге, такая информация предоставля-
ется. По справедливому замечанию экспертов, 
большинство предусмотренных указанным нор-
мативно-правовым актом ОРВ и так по своей сути 
направлены на получение информации в каких-
либо ее разновидностях (письменной, устной и 
т.д.). Очевидно, что некоторые варианты изна-
чально по своему содержанию не подразумевают 
возможность предоставления в компьютерной 
форме, однако, к примеру, снятие информации с 
технических каналов связи (далее – СТИКС), 
наведение справок и другие либо могут быть, 
либо обязаны быть реализованы в т.ч. с примене-
нием ИКТ-инструментов. Поэтому остается неяс-
ным, по какой причине законодатель посчитал 

актуальным выделить получение компьютерной 
информации в самостоятельную разновидность 
ОРМ [4]. 

Тем не менее, на практике получение ком-
пьютерной информации в установленном уголов-
но-процессуальным и криминалистическим зако-
нодательством применяется довольно активно. 
Зачастую для эффективного расследования пре-
ступлений отдельных категорий невозможно не 
использовать данную разновидность ОРМ. 
Например, это разного рода преступления, 
совершенные в сети Интернет. Учитывая высокую 
степень распространения таких преступлений 
(так, к примеру, только за 2024 г. в России было 
зафиксировано более 765 тысяч киберпресту-
плений, и этот показатель, по оценкам МВД РФ, 
только продолжает ежегодно расти), востребо-
ванность получения компьютерной информации 
как разновидности ОРМ вполне объяснима [6].

Но вернемся к вопросу о сущности данного 
термина. Анализируя ключевой нормативно-пра-
вовой акт, регламентирующий правоотношения в 
области информации, – ФЗ от 27.07.2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», приходим к выводу, 
что в современной российской правовой прак-
тике под компьютерной информацией традици-
онно понимается не какой-то особый вид инфор-
мации, а специфическую форму ее представле-
ния, приспособленную для обработки в компью-
терных устройствах, передачи по каналам связи 
и хранения на специализированных носителях. 
Уточним, что правильнее здесь было бы говорить 
даже не об информации, а о данных, которые ста-
новятся информацией только при их осмыслении, 
помещении в определенный контекст. 

Таким образом, ключевым в данном смысле 
выступает особая, уникальная по своим характе-
ристикам форма представления информации, 
которая обладает свойствами, связанными с ИКТ. 
Это, в свою очередь, делает актуальным вопрос о 
том, с помощью каких именно средств и методов 
осуществляются ОРМ данной категории.

Обратимся к данному вопросу более под-
робно.

Прежде всего, это программное обеспече-
ние для обработки и анализа компьютерной 
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информации. Такое программное обеспечение 
может быть и общим, и профильным, если возни-
кает необходимость исследования каких-либо 
уникальных по своим характеристикам материа-
лов. К примеру, одним из доказательств по делу 
выступает электронный документ, который не 
существует в печатном виде, – для того, чтобы 
открыть этот файл и проанализировать его, 
достаточно обыкновенного текстового редактора 
[7]. Или, к примеру, это касается цифровых изо-
бражений, которые, безусловно могут и будут 
распечатаны и приобщены в печатном виде к 
материалам уголовного дела (равно как и обозна-
ченный выше документ), однако их первичная 
обработка возможна с помощью стандартного 
приложения для просмотра изображений.

Иная ситуация, например, с бухгалтерской 
отчетностью. Предположим, что в материалах 
уголовного дела находится электронный файл 
отчетности, для «распаковки» которого необхо-
дима профильная программа – к примеру, рас-
пространенный на практике 1С. Иногда профиль-
ное программное обеспечение разрабатывается 
специально для его использования в своей дея-
тельности правоохранительными органами, поэ-
тому фактически и может быть применено только 
ими [1].

Или, к примеру, широко распространено 
применение программ для восстановления уда-
ленных данных. Предположим, что после совер-
шения киберпреступления, чтобы скрыть все 
данные о противоправном деянии и своей лично-
сти, виновное лицо производит полную чистку 
компьютера, удаляя все имеющиеся на данном 
устройстве материалы, файлы, программы. Един-
ственным доказательством виновности данного 
лица могут служить именно эти удаленные файлы. 
В данной ситуации, с одной стороны, очевидным 
представляется профильной программы, позво-
ляющей восстановить удаленные данные, однако, 
с другой стороны, как справедливо отмечают 
ИТ-специалисты, даже это не всегда гарантирует 
100% восстановления. 

Специализированные устройства. Получе-
ние компьютерной информации не всегда пред-
полагает быстрый и простой способ ее извлече-
ния. К примеру, необходимо получить данные с 
жесткого диска или USB-носителя, и сделать это 
доступными средствами не представляется воз-
можным. В большинстве случаев в подобной 
ситуации следователь прибегает не только к 
помощи профильных устройств, но также исполь-
зует квалифицированного специалиста, который 
способен эффективно извлечь данную информа-
цию. В целом, технические специалисты довольно 
часто содействуют в расследовании преступле-
ний, хотя некоторые функции, как в приведенных 
выше примерах, следователь вполне может 
выполнить сам.

Иными словами, средства осуществления 
ОРМ «получение компьютерной информации» в 
более общем виде можно охарактеризовать сле-
дующими признаками:

 – выраженность в цифровом формате, воз-
можность собственного применения только 
с использованием ИКТ (например, про-
граммное обеспечение может быть исполь-
зовано только при наличии самого компью-
тера);

 – широкие возможности получения компью-
терной информации – так, как отмечалось 
выше, даже удаленные данные вполне могут 
быть восстановлены и впоследствии приоб-
щены к материалам дела;

 – необходимость привлечения технических 
специалистов для быстрого и эффектив-
ного достижения результата (актуально не 
всегда, но в ряде случаев является обяза-
тельным);

 – в ряде случаев получение компьютерной 
информации допустимо только с примене-
нием сразу нескольких различных средств: 
к примеру, для получения доступа к кон-
кретному текстовому файлу сначала требу-
ется восстановить удаленные на устройстве 
данные;

 – иное [1; 3].
В свою очередь, далее, уже говоря непо-

средственно о методах получения компьютерной 
информации, подразделим их на традиционные и 
современные. В первом случае достижение 
поставленной в рамках ОРМ цели вполне допу-
стимо при использовании уже известных отече-
ственной криминалистической практике инстру-
ментов [5]. Во втором, напротив, это не представ-
ляется возможным – чаще всего это происходит 
из-за особенностей самой по себе компьютерной 
информации как категории. Проанализируем на 
конкретных примерах.

Документарные проверки. Предположим, в 
рамках расследования уголовного дела следова-
тель осуществляет документарную проверку в 
помещении коммерческой организации, изымая 
печатную или электронную информацию, пред-
ставленную на каких-либо разновидностях мате-
риальных носителей. Отметим, что особые харак-
теристики компьютерной информации и ее полу-
чения, тем не менее, не исключают необходи-
мость применения установленного 
процессуального порядка ее получения и фикса-
ции (в частности, это протоколирование). 

Собеседование и допрос. Довольно много-
гранные, сложные по получаемым в итоге резуль-
татам разновидности ОРМ, но в рассматривае-
мой ситуации всегда речь идет об их сочетании с 
другими видами (в остальных случаях такого 
абсолюта нет). Так, в ходе проведения допроса 
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следователю становится известно, где подозре-
ваемый в совершении преступления хранит элек-
тронные базы данных, однако для их приобщения 
к материалам уголовного дела сначала необхо-
димо произвести обыск в данном помещении, а 
после – выемку [8]. 

Однако в большинстве случаев компьютер-
ную информацию можно получить только с при-
менением современных технологий. Кратко пере-
числим некоторые из таких методов:

 – техническая разведка, которая подразуме-
вает использование разного рода техниче-
ских средств, внутри какой-либо ИТ-инфра-
структуры или ее элементов;

 – анализ действий пользователя, включаю-
щий комплекс аналитических действий сле-
дователя по изучению активности конкрет-
ного пользователя в какой-либо системе 
для выявления имеющих значение для рас-
следования уголовного дела инцидентов 
или действий;

 – экспертная проверка, которая по своей сути 
подразумевает привлечение специального 
сотрудника – эксперта по кибербезопасно-
сти, который производит оценку и анализ 
каких-либо действий, инцидентов, материа-
лов и других объектов;

 – форензика: качественно новый для совре-
менной российской криминалистики 
инструмент, тем не менее, уже успевший 
зарекомендовать себя на практике. Подра-
зумевает проведение компьютерно-право-
вой экспертизы в отношении какого-либо 
ИКТ-объекта;

 – сетевой анализ, получение легального 
доступа к закрытым сведениям и другие [4; 
9].
Данная группа методов в теории получила 

название кибертехнических и действительно в 
своем большинстве связана с применением раз-
ного рода ИКТ-инструментов. В отличие от тради-
ционных методов, кибертехнические подлежат 
постоянному развитию и совершенствованию 
сообразно тому, как изменяются и сами характе-
ристики компьютерной информации, ее свойства. 
К примеру, сегодня крайне широкое распростра-
нение получил искусственный интеллект (далее – 
ИИ), который применяется едва ли не в каждой 
области, причем многообразно. Предположим, 
что в рамках расследования уголовного дела сле-
дователю необходимо определить, само ли вино-
вное лицо является автором материалов, или они 
созданы с помощью искусственного интеллекта. 
С каждым годом ИИ получает настолько значи-
тельное развитие, что зачастую без применения 
специальных знаний, устройств, назначения про-
фильной экспертизы невозможно определить, 
действительно ли спорный материал был создан 

с помощью ИИ – раньше это было сделать гораздо 
проще. Поэтому и в рамках ОРД начинают появ-
ляться специализированные программы, про-
фильные устройства, эксперты в области искус-
ственного интеллекта и больших данных, способ-
ные квалифицированно дать консультацию по 
теме [5]. 

Актуальность и широкая практическая вос-
требованность разного рода средств и методов 
осуществления таких ОРМ создает ряд проблем-
ных аспектов в их практическом применении. К 
примеру, это касается вопросов защиты инфор-
мации. Например, защита от копирования или 
распространения. В ходе расследования матери-
алов уголовного дела в отношении руководителя 
коммерческой организации следователь легально 
получил доступ к совокупности различных ком-
пьютерных данных, большая часть из которых 
составляла коммерческую тайну данной органи-
зации. Следователь неправомерно осуществил 
копирование материалов и продал их организа-
ции-конкуренту. В другом примере, получив ком-
пьютерную информацию в т.ч. об интимной жизни 
подозреваемой, следователь начал шантажиро-
вать ее, угрожая, что распространит в Интернете 
имеющиеся у него сведения [10]. Однако отме-
тим, что вопросы защиты компьютерной инфор-
мации в данной ситуации касаются не только 
лишь угрозы совершения неправомерных дей-
ствий со стороны следователя. К примеру, базы 
данных или программы, используемые органами 
следствия, могут быть взломаны вплоть до пол-
ной потери доступа сотрудников к таким данным.

Еще одной распространенной правовой 
проблемой выступает трансграничный характер 
компьютерной информации. Так, информация, 
которая требуется для расследования уголовного 
дела, может располагаться на серверах, находя-
щихся на территории другого государства. Оче-
видно, что производство ОРМ в данном случае 
невозможно без привлечения местных сотрудни-
ков правоохранительных органов и органов след-
ствия. В этой связи высокую актуальность приоб-
ретает необходимость развития международного 
сотрудничества, которое в целом довольно вос-
требовано в части содействия расследованию 
киберпреступлений [7]. Эта проблема продол-
жает оставаться для российской практики одной 
из наиболее распространенных.

Кратко далее перечислим также некоторые 
иные часто встречающиеся на практике право-
вые проблемы:

 – обеспечение безопасности и защиты дан-
ных при их обработке;

 – недостаточная эффективность действую-
щих механизмов контроля и отчетности;

 – санкционная политика;
 – иные.
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Все изложенное свидетельствует о следую-
щем. Во-первых, сегодня получение компьютер-
ной информации как разновидность ОРМ высту-
пает вполне логичным и даже необходимым 
инструментом. Условно говоря, если бы соответ-
ствующая норма не была включена в профиль-
ный закон в 2016 г., это произошло бы в скором 
времени. Во-вторых, получение компьютерной 
информации всегда так или иначе связано с 
использованием разного рода ИКТ-инструмен-
тов, средств, методов, хотя в совокупности 
вполне могут быть применимы и традиционные 
формы. В-третьих, данная разновидность ОРМ 
нуждается в постоянном развитии и совершен-
ствовании, поскольку сама по себе компьютер-
ная информация развивается, меняется, стано-
вится сложнее. И, наконец, в-четвертых, даже 
несмотря на высокую степень актуальности, вос-
требованности, наличие профильной правовой 
базы, определяющей правовой статус данного 
вида ОРМ, тем не менее, он все же не лишен 
определенных правовых проблем, некоторые из 
которых крайне сложны для оперативного разре-
шения [3].

Полагаем, криминалистическая и уголов-
но-процессуальная практика в данном отноше-
нии будет только развиваться, равно как и зако-
нодательное регулирование.

Таким образом, далее обозначим ключевые 
итоги представленного выше научного исследо-
вания по теме.

Предметом настоящей статьи являются 
средства и методы осуществления ОРМ «получе-
ние компьютерной информации». Прежде всего, 
автор оценивает терминологическую составляю-
щую вопроса, определяя, что представленное в 
законодательстве определение не лишено суще-
ственных недостатков, на что также обращают 
внимание эксперты и практики. В общем и целом, 
автор предлагает под компьютерной информа-
цией подразумевать объект следующих свойств: 
не какой-то особый вид информации, а специфи-
ческую форму ее представления, приспособлен-
ную для обработки в компьютерных устройствах, 
передачи по каналам связи и хранения на специ-
ализированных носителях. Уточним, что правиль-
нее здесь было бы говорить даже не об информа-
ции, а о данных, которые становятся информа-
цией только при их осмыслении, помещении в 
определенный контекст. 

Далее автор обращается непосредственно 
к средствам и методам. Так, в числе первых он 
рассматривает:

 – программное обеспечение;
 – специализированные устройства;
 – иное.
 – В числе вторых – в частности, следующие: 
 – техническая разведка;

 – анализ действий пользователя;
 – экспертная проверка;
 – форензика;
 – другие [8].

В заключении научной статьи автор также 
акцентирует внимание на проблемных аспектах 
применения рассматриваемых и иных средств и 
методов, обращая особое внимание на актуаль-
ность вопроса об обеспечении защиты и безо-
пасности компьютерной информации, а также на 
проблему трансграничности киберпреступлений. 
К сожалению, эти проблемы для современной 
российской практики и сегодня остаются крайне 
актуальными.
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Как известно, человек – существо соци-
альное. На протяжении всей своей 

жизни человек постоянно вступает во взаимодей-
ствие с иными лицами, т.е. вступает в разного 
рода общественные отношения. Участие чело-
века в таких отношениях может иметь как поло-
жительный, так и отрицательный эффект. С целью 
минимизации такого отрицательного эффекта 
взаимодействия людей обществом на протяже-
нии всей истории устанавливаются дозволенные 
рамки поведения, т.е. те правила, которые люди 
должны соблюдать как субъекты определённых 
общественных отношений. Превышение дозво-
ленного и выход за такие рамки негативно оцени-
вается обществом как совершение человеком 
правонарушения. В целях недопущения такого 
поведения людей обществом определяется также 
конкретное наказание (юридическая ответствен-
ность), которое накладывается на людей при пре-
вышении ими дозволенного в общественных 
отношениях.

Значимость административной ответствен-
ности как инструмента, обеспечивающего необ-
ходимый уровень дозволенности и законности и 
правопорядка в обществе, бесспорна. Именно 
административная ответственность является той 
необходимой мерой, применение которой обу-
славливается целью недопущения совершения 
лицом административного правонарушения [5]. 
Основанием применения данного вида ответ-
ственности является действующее администра-
тивное законодательство, в частности Кодекс об 
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации (далее - КоАП РФ), и соответ-
ствующее законодательство субъектов Россий-
ской Федерации в данной сфере. 

Административное правонарушение и адми-
нистративная ответственность являются взаи-
мосвязанными институтами, так как за любое 
правонарушение всегда наступает ответствен-
ность.

Часть 1 ст. 2.1 КоАП РФ определяет админи-
стративное правонарушение как деяние, совер-
шенное физическим или юридическим лицом, 
обладающее признаками противоправности и 
виновности, за совершение которого данное 
лицо подлежит привлечению к административной 
ответственности. 

Таким образом субъектом административ-
ного правонарушения выступает физическое или 
юридическое лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение и которое на основании 
действующего законодательства может быть 
привлечено к административной ответственно-
сти. Однако в контексте анализа субъектного 
состава административного правонарушения, на 

наш взгляд, имеются достаточные основания для 
выделения особого субъекта данного правонару-
шения – индивидуального предпринимателя 
(далее – ИП) [3]. 

В теории административного права суще-
ствует понятие «специальный субъект». В каче-
стве такового выступает лицо, для которого 
наряду с общими признаками субъекта админи-
стративного правонарушения применительно к 
отдельным составам административных право-
нарушений необходимо наличие дополнительных 
признаков. Прямо указывая на такие особенно-
сти в административно-правовой норме, законо-
датель тем самым подчеркивает специфику 
отдельных деликтов, особенности правового ста-
туса правонарушителя [11].

Ретроспективный анализ действующего 
административного законодательства показы-
вает устойчивую тенденцию к росту и диверсифи-
кации числа особенностей субъектов админи-
стративного деликта. Это связано, прежде всего, 
с необходимостью более дифференцированного 
подхода к применению мер административного 
принуждения в отношении разных категорий 
физических и юридических лиц, а также с дина-
микой развития общественных отношений, защи-
щенных административно-правовыми санкци-
ями.

Ряд авторов высказывают мнение, согласно 
которому особые характеристики субъекта не 
влияют на квалификацию административного 
деликта, а лишь играют роль обстоятельств, 
определяющих вид и размер применяемых в 
отношении них мер административной ответ-
ственности [4]. Однако действующее законода-
тельство об административных правонарушениях 
содержит десятки примеров административных 
правонарушений, привлечение за которые к 
административной ответственности, напрямую 
зависит от признания лица специальным субъек-
том соответствующего правонарушения. 

Установление особенностей правового ста-
туса физического или юридического лица имеет 
существенное значение в правоприменительной 
деятельности административно-юрисдикционных 
органов и судей при разрешении ими дел об 
административных правонарушениях, поскольку 
непосредственно влияет на правильность квали-
фикации ими того или иного совершенного адми-
нистративного правонарушения. 

Индивидуальный предприниматель обла-
дает своеобразным административно-правовым 
статусом, который отличает его от иных физиче-
ских и юридических лиц и наличие которого, без-
условно должно приниматься во внимание при 
привлечении его к административной ответствен-



266  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2025

ности. В литературе выделяются, в частности, 
следующие особенности административно-пра-
вового статуса индивидуального предпринима-
теля: 

1) ИП приобретает статус субъекта админи-
стративных правоотношений с момента 
государственной регистрации [2]. После 
государственной регистрации в установ-
ленном законодательством порядке у него 
возникает право на осуществление не 
запрещенной законом предприниматель-
ской деятельности; 

2) на предпринимательскую деятельность 
физических лиц – ИП по общему правилу 
распространяется действие нормативных 
правовых актов, регулирующих предприни-
мательскую деятельность юридических 
лиц; 

3) ИП обладает административной правосубъ-
ектностью, позволяющей ему вступать в 
отношения с органами государственной 
власти, местного самоуправления и иными 
субъектами.

4) ИП отвечает по обязательствам, связанным 
с предпринимательской деятельностью, 
всем своим имуществом, за исключением 
имущества, на которое по закону не может 
быть обращено взыскание; 

5) ИП, в отличие от обычных физических лиц, 
имеют право на защиту от нарушений со 
стороны субъектов государственного 
управления в процессе осуществления 
государственного контроля (соблюдение 
моратория на проведение проверок биз-
неса) [8]. 

Административно-правовой статус индиви-
дуального предпринимателя определяется сово-
купностью прав и обязанностей, закрепленных в 
законодательстве Российской Федерации. 

Например, ИП обязан соблюдать налоговое 
законодательство: подавать налоговые деклара-
ции, уплачивать налоги и сборы [12], соблюдать 
правила ведения предпринимательской деятель-
ности, включая лицензионные требования и 
нормы санитарно-эпидемиологического законо-
дательства [2], вести учет и предоставлять необ-
ходимую информацию в контролирующие органы.

ИП имеет право на защиту своих интересов 
в административных органах и судах, возмож-
ность обжаловать действия (бездействие) орга-
нов государственной власти и их должностных 
лиц, если они нарушают права предпринимателя, 
право на получение информации от государ-
ственных органов, необходимой для осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

Индивидуальный предприниматель несет 
административную ответственность за наруше-
ние норм, регулирующих предпринимательскую 

деятельность, например, за нарушение правил 
торговли или оказания услуг (КоАП РФ, ст. 14.4), 
несоблюдение требований в области охраны 
труда и промышленной безопасности (КоАП РФ, 
ст. 5.27), нарушение налогового законодатель-
ства (КоАП РФ, ст. 15.6) и так далее. 

При этом, как уже отмечалось, ИП несет 
ответственность всем своим имуществом, что 
отличает его от юридических лиц, которые отве-
чают по обязательствам только в рамках принад-
лежащего им имущества.

Таким образом административно-правовой 
статус ИП включает в себя права и обязанности, 
имеющиеся у них в сфере осуществления испол-
нительной власти, в том числе и ограниченные 
законом, а также административную ответствен-
ность, предусмотренную КоАП РФ за админи-
стративные правонарушения, совершенные ими 
в сфере предпринимательской деятельности. 

Обращаясь к КоАП РФ следует отметить 
отсутствие единообразия в правовом статусе ИП 
как субъектов административных правонаруше-
ний, а именно ИП в рамках нормоположений 
КоАП РФ может рассматриваться:

 – в качестве должностного лица (по общему 
правилу примечания к ст. 2.4 КоАП РФ); 

 – в качестве юридического лица (в отдельных 
статьях Особенной части КоАП РФ, напри-
мер ст. 18.1 КоАП РФ); 

 – в качестве собственно ИП (в отдельных ста-
тьях Особенной части КоАП РФ, например 
14.46.2 КоАП РФ). 
Таким образом следует отметить, что в 

КоАП РФ имеются нормы, отождествляющие ИП 
как субъектов административных правонаруше-
ний с должностными лицами и юридическими 
лицами, что, на наш взгляд, является не верным. 
Кроме того, можно подчеркнуть и отсутствие 
единства терминологии в КоАП РФ примени-
тельно к теме настоящего исследования, что не 
вносит ясности и, на наш взгляд, неоправданно 
усложняет КоАП РФ. 

По нашему мнению, как и отмечено выше, 
ИП в рамках привлечения к административной 
ответственности, должен рассматриваться 
исключительно с позиции физического лица, 
обладающего специальными признаками. 

При этом ИП должен обладать всеми суще-
ственными признаками, присущими физическому 
лицу – субъекту административной ответственно-
сти. К таким признакам относится:

1. Возраст наступления административной 
ответственности.
Данный вопрос регулируется ст. 2.3 КоАП 

РФ. Так, общий возраст наступления администра-
тивной ответственности составляет шестнадцать 
лет. Следует отметить, что КоАП РФ также пред-
усматривает возможность освобождения физи-
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ческого лица, совершившего административное 
правонарушение в возрасте до восемнадцати 
лет, от привлечения к рассматриваемому виду 
ответственности, в зависимости от тяжести 
совершенного лицом правонарушения и сопут-
ствующих этому обстоятельств с заменой ее 
соответствующими мерами правового воздей-
ствия. 

2. Вменяемость.
На сегодняшний день в КоАП РФ отдельно 

не дается определение понятию «вменяемость». 
Вместо этого ст. 2.8 указанного кодекса под 
названием «Невменяемость» говорит о том, что 
лицо, которое в момент совершения противо-
правного действия или бездействия находилось в 
состоянии невменяемости, т.е. не могло созна-
вать свои действия или контролировать их в 
связи с хроническим психическим заболеванием, 
временным расстройством психической деятель-
ности, слабоумием или иным болезненным состо-
янием, не подлежит административной ответ-
ственности. На самом деле законодатель в дан-
ной статье указывает лишь на особое состояние 
человека, подпадающего под признаки невменя-
емости. Для того, чтобы лицо привлекалось к 
административной ответственности, оно должно 
находиться в здравомыслящем состоянии на 
момент совершения административного право-
нарушения.

Следует отметить, что в рамках действую-
щего законодательства РФ на сегодняшний день 
ИП может являться также иностранный гражда-
нин и лицо без гражданства. Такие нормоположе-
ния гражданского законодательства полностью 
соотносятся с действующим КоАП РФ, ст. 2.6 
которого устанавливает принцип привлечения 
данных лиц к административной ответственности 
на территории РФ на общих основаниях [10].  

При этом основное отличие ИП и физиче-
ских лиц при их привлечении к административной 
ответственности заключается в том, что ИП, 
совершившие административное правонаруше-
ние в связи с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, при привлечении к админи-
стративной ответственности приравнивается к 
должностным лицам (примечание к ст. 2.4 КоАП 
РФ). При этом формально-юридически ИП долж-
ностными лицами не являются, они лишь несут 
административную ответственность как долж-
ностные лица. 

Определим должностное лицо, как физиче-
ское лицо, выполняющее функции представителя 
власти или административно-хозяйственные 
функции в организации.

На наш взгляд неправильно отождествлять 
ИП и должностных лиц в силу следующего: 

1. У ИП и должностных лиц различные функ-
ции и полномочия: ИП действует от собст- 

венного имени, реализуя предприниматель-
скую деятельность, а должностное лицо 
действует от имени государства или органи-
зации, исполняя управленческие функции. 

2. Должностное лицо несет административ-
ную ответственность за нарушение своих 
обязанностей, вытекающих из его долж-
ностного положения, в то время как ИП, 
напротив, отвечает за нарушения в сфере 
предпринимательства. 

3. Различается и сфера применения норм: на 
ИП распространяются нормы, связанные с 
предпринимательской деятельностью 
(например, налоговые, трудовые, санитар-
ные), тогда как на должностное лицо — 
нормы, регулирующие государственное 
управление и служебные обязанности.
Обращая внимание на оговорку, сделанную 

в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ, необходимо 
отметить, что нормы об административной ответ-
ственности должностных лиц распространяются 
на ИП лишь в том случае, если федераль- 
ным законом не установлено иное. В этом и 
заключается основное отличие ИП и должност-
ных лиц как субъектов административной ответ-
ственности.

В основе отграничения ИП и юридических 
как субъектов административной ответственно-
сти лежат их гражданско-правовые характери-
стики, определенные ГК РФ. ИП действует как 
физическое лицо, обладающее правоспособно-
стью для ведения бизнеса, тогда как юридиче-
ское лицо — это отдельный субъект права, наде-
ленный самостоятельной правосубъектностью. 
Еще одним отличием от правового статуса юри-
дического лица является то, что для ИП требуется 
упрощенная процедура государственной реги-
страции [13]. Юридические лица регистрируются 
с обязательным формированием устава, струк-
туры управления и других формальных процедур. 
Юридические лица обязаны вести бухгалтерский 
учет в полном объеме, в то время как ИП вправе 
применять упрощенные системы учета.

В этой связи представляется, что приравни-
вание ИП к юридическим лицам при привлечении 
их к административной ответственности за 
совершение отдельных видов административных 
правонарушений, предусмотренных Особенной 
частью КоАП РФ, является необоснованным.

Следовательно, при определении меры 
административной ответственности индивиду-
ального предпринимателя необходимо принимать 
во внимание его правовой статус, который отли-
чается от статуса юридического лица.

Таким образом, смешение указанных кате-
горий может привести к некорректному примене-
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нию норм права, что повлияет на вопросы ответ-
ственности, регулирования и правоприменитель-
ной практики.

ИП в рамках привлечения к административ-
ной ответственности, должен рассматриваться 
исключительно с позиции физического лица, 
обладающего специальными признаками. 

В заключении следует отметить, что в целях 
совершенствования законодательства об адми-
нистративных правонарушениях в части админи-
стративной ответственности ИП нам близка пози-
ция П. В. Ремизова о целесообразности включе-
ния в главу 2 КоАП РФ специальной статьи «Адми-
нистративная ответственность индивидуальных 
предпринимателей» [9], содержащей понятие ИП. 
При этом, по нашему мнению, в качестве ИП в 
рамках КоАП РФ следует понимать физических 
лиц, которые осуществляют предприниматель-
скую деятельность согласно действующему зако-
нодательству РФ с целью получения регулярного 
дохода от использования имущества, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг.
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Annotation. The article examines the activities of police patrol officers in the application of certain 
measures to ensure proceedings in cases of administrative offenses during their detection, suppression and 
documentation, including on patrol routes. The specifics of the execution of detention and personal search, 
their grounds, goals and conditions of legality are outlined. 

Key words: patrol and guard service, administrative offense, security measures, personal search, de-
tention.

Социальное благополучие и доверие 
граждан власти является одним из важ-

ных факторов социально-политической стабиль-
ности общества, поступательного развития силь-
ного государства. Чувство спокойствия и защи-
щенности населения страны возникает в первую 
очередь в состоянии его безопасности, наличия 
способности к удовлетворению таких социаль-
ных потребностей как труд, духовная культура, 
досуг и др.

Эти возможности членов общества реали-
зовываются в большей мере при ощущении безо-
пасности и уверенности в надлежащем качестве 
охраны общественных и личных интересов. Такие 
задачи решаются по большей части государ-
ственными органами, входящими в российскую 
правоохранительную систему, существенную 
долю в которой составляют органы внутренних 
дел Российской Федерации. Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации в своем 
составе имеет большое число подразделений, 
осуществляющих свою деятельность по довольно 
различным направлениям, в число наиболее важ-
ных из которых входит обеспечение обществен-
ного порядка и общественной безопасности, 
выявление и пресечение правонарушений с раз-
личным уровнем общественной опасности.

Наибольшее число правонарушений, совер-
шаемых в общественных местах выявляется 
сотрудниками патрульно-постовой службы поли-
ции (далее – ППСП). Надлежащее качество 
выполнения ими своих должностных обязанно-
стей, поддержание правопорядка в обществен-
ных местах, как следствие влечет собой суще-
ственный вклад в социальную стабильность. 
Такой результат, в том числе, достигается путем 
своевременного выявления, пресечения и доку-
ментирования административных правонаруше-
ний сотрудниками ППСП, действия которых 
строго регламентированы целым рядом норма-
тивно-правовых актов.

Действия сотрудников ППСП зависят от 
конкретного вида правонарушения, его обста-
новки, числа правонарушителей, состава наряда 
и зачастую носят принудительный характер. 
Выполнение задач по выявлению, пресечению и 
документированию административных правона-
рушений существенно облегчает применение мер 
обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. Полный их пере-
чень указан в статье 27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) [1].

Применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях, в том числе и сотрудниками ППСП имеет 
сугубо индивидуальный характер относительно 
обстоятельств, при которых происходит выявле-
ние и документирование каждого отельного 
административного правонарушения. Закреплен-
ные в главе 27 КоАП РФ меры предоставляют 
возможность сотрудникам полиции посредствам 
реализации прав и выполнением возложенных на 
них государством обязанностей, использовать 
свои служебные полномочия для достижения 
задач административного регулирования.

Ключевым моментов в данном аспекте 
является грамотное и своевременное использо-
вание мер обеспечения производства по делам 
об административном правонарушении в рамках 
административного производства на условиях 
соблюдения принципа законности.

Действие принципа законности начинается 
с установления оснований для подхода к гражда-
нину. Статья 13 Федерального закона от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [2] (далее – ФЗ «О 
полиции»), определяет перечень оснований обра-
щения сотрудник полиции к гражданину. При 
этом сотрудник ППСП обязан обозначить при-
чину своего обращения, назвавшись по фамилии, 
должности и принадлежности к подразделению 
органа внутренних дел.

При наличии у сотрудника ППСП оснований 
полагать, что лицо, к которому направлено его 
обращение каким-либо образом причастно к 
совершению преступления или какого-то иного 
противоправного деяния, сотрудник ППСП обя-
зан установить личность гражданина, к которому 
направлено его обращение.

При невозможности выяснить данные о 
лице в месте его остановки, сотрудник ППСП 
имеет право выполнить доставление данного 
гражданина в служебное помещение территори-
ального органа или подразделения полиции для 
решения вопроса об установлении личности. В 
таком случае следует определить ному законода-
тельства, регламентирующую такое право. Поря-
док производства отдельных категорий граждан 
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(находящихся в розыске, уклоняющихся от отбы-
тия наказания, пропавших без вести и др.) уста-
навливает пункт 13 части 1 статьи 13 ФЗ «О поли-
ции».

Однако выполнение доставления лиц, 
совершивших нарушение административного 
законодательства для установления их личности 
и составления протокола об административном 
правонарушении, регламентировано статьей 27.2 
КоАП РФ, ввиду того, что данные действия отно-
сятся к числу мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении.

При отсутствии данных о личности правона-
рушителя может быть применена еще одна из 
мер в виде задержания в порядке статьи 27.3 
КоАП РФ. Срок административного задержания 
по общему правилу не должен превышать 3 
часов.

Нередко задержание и доставление лиц в 
территориальный орган осуществляется для при-
менения в отношении них такой меры обеспече-
ния, как личный досмотр, регламентированной 
статьей 27.7 КоАП РФ. Целью применения ука-
занной меры обеспечения является обнаружение 
и изъятие находящихся при правонарушителей 
предметов, вещей, документов, ценностей, имею-
щих отношение к делу об административном пра-
вонарушении. В большинстве случаев личному 
досмотру подвергаются лица, привлекаемые к 
административной ответственности за соверше-
ние имущественных правонарушений, в целях 
изъятия предметов противоправного посягатель-
ства, а также занимающихся незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных 
веществ, оружия, боеприпасов и т.п.

Производство личного досмотра является 
одной из мер принуждения, при применении 
которой могут быть изъяты предметы, вещества и 
т.п. являющиеся как предметами, относящимися 
к правонарушению, в связи с которым он прово-
дится, так и предметами, порождающими новые 
правоотношения для досматриваемого.

Так, при личном досмотре лица, совершив-
шего мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ), в целях 
обнаружения и изъятия находящегося при право-
нарушителе имущества, может быть обнаружено 
наркотическое средство в незначительном раз-
мере, что повлечет собой возбуждение админи-
стративного производства по ст. 6.9 КоАП РФ. В 
случае обнаружения и изъятия в ходе личного 
досмотра большего размера наркотических 
средств, являющегося значительным, крупным 
либо особо крупным в качестве последствий воз-
никают уголовно-процессуальные правоотноше-
ния. Данный пример свидетельствует о том, что 

своевременное применение к правонарушителю 
меры в виде личного досмотра является спосо-
бом выявления более опасных противоправных 
деяний, и следовательно воздержание сотруд-
ника полиции от ее применения могло повлечь 
собой уход от юридической ответственности 
лицо, незаконно хранящее при себе наркотиче-
ское средство. При этом, стоит подчеркнуть 
необходимость избегания безосновательного 
применения мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях к 
лицам, привлекающимся к административной 
ответственности, что само по себе является нару-
шением законности. 

Одновременно следует отметить имеющую 
место излишнюю воздержанность ряда сотруд-
ников ППСП от применения законных мер  проти-
востояния противоправным деяниям силу неуве-
ренности в своих навыках и умениях применения 
норм российского законодательства, что порож-
дает непринятие должных мер реагирования на 
проявление антиобщественного поведения.  

Таким образом, приходим к выводу о необ-
ходимости повышения качества профессиональ-
ного образования сотрудников ППСП и полноты 
знаний в области применения норм администра-
тивного законодательства.

Постоянное совершенствование професси-
онального мастерства, изучение передового 
опыта, анализ и устранение типичных ошибок 
позволяют повысить качество работы патруль-
но-постовой службы в сфере противодействия 
уличной преступности и административным пра-
вонарушениям.
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Современные средства обучения – это 
источник получения знаний, формиро-

вания умений. К ним относятся наглядные посо-
бия, учебники, дидактические материалы, обору-
дование, лаборатории. Понятие «современные 
средства обучения» используется для обозначе-
ния одной компоненты процесса обучения с дру-
гими компонентами. Средства обучения имеют 
важное значение для реализации информацион-
ных и управленческих функций педагога [1]. Они 
помогают стимулировать и поддерживать позна-
вательные процессы, повышая наглядность 
курса.

Современные средства образования 
направлены на приоритетное развитие личности, 

которое должно стать главной ценностью и важ-
нейшим результатом образования. Эти новые 
системы образования развиваются в различных 
направлениях ее развития: в построении системы 
непрерывного образования, личностно ориенти-
рованном обучении, возникают новые формы 
альтернативного обучения, разрабатываются 
эффективные подходы к формированию содер-
жания образования, созданию новой информа-
ционно-образовательной среды.

Согласно ряду следствий, в ходе современ-
ного прогрессивного процесса одни из ведущих 
компонентов становятся средствами обучения, 
ориентированными на повышение его эффектив-
ности и качества, подготовки, обучающихся к 
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работе и жизни в условиях информационного 
общества, способными в условиях сокращения 
времени сокращать обучение и повышать его 
качество [1].

Одним из основных средств интерактивных 
способов обучения является визуализация [2]. 
Она позволяет учащимся легче воспринимать 
материал, создать более спокойную атмосферу, 
при которой информация лучше усваивается, 
запомнить визуальные изображения, схемы, 
создать между объектами коммуникацию. 

Слушатель таким образом участвует в 
активном общении с программой, может отве-
чать, задавать вопросы, получать ответы. За счет 
визуализации становится возможной фиксация 
каждого этапа учебной деятельности, при этом 
каждый обучающийся сможет контролировать 
получаемый поток информации, не перегружать 
себя, воспринимая столько, сколько возможно 
отдельным человеком. 

Кроме этого, данный метод имеет следую-
щие возможности [3]: 

 – Выработка рефлексов. 
 – Исполнение функции контроля за счет регу-

лирования обратной связи.
 – Проведение оценки полученной информа-

ции.
 – Возможность делать корректировки.
 – Можно пользоваться навигацией, это позво-

ляет выстраивать процесс обучения в виде 
диалогов, делать его более конструктив-
ным. 
Также предлагаются разные формы инте-

рактивности: 
 – Реактивную. 
 – Действительную.
 – Взаимную.

Благодаря этому учащийся может выбирать 
максимально удобную для него последователь-
ность действий, повторять и закреплять инфор-
мацию, выбирать удобную модель обучения. За 
счет визуализации слушатели могут адаптиро-
ваться к любому курсу в максимально удобном 
для них формате [4]. Они смогут самостоятельно 
выбирать варианты и ступени решения задач, 
корректировать и контролировать процесс обу-
чения, скорость подачи информации.  Одним из 
самых популярных средств, используемых для 
визуализации, является проектор. Также можно 
использовать интерактивные доски, планшеты, 
видеоматериалы, цифровые лаборатории, муль-
тисенсорные регистраторы данных и прочую 
современную технику. Каждый вариант требует 
программного обеспечения, соответствующего 
назначению конкретного вида техники. 

За счет этого возникает возможность 
эффективно взаимодействовать с материалом и 
техническими средствами. 

Если даже полезную информацию подавать 
скучно, слушатели быстро теряют к ней интерес, 
внимание снижается, и результат становится 
намного хуже, чем если аналогичный материал 
будет подаваться в активном формате. 

Визуализация не всегда реализуется 
посредством проектора. Для этого можно исполь-
зовать игровые формы обучения, дидактические 
игры, разбор различных ситуаций в игровой 
форме. 

Обучение в интерактивном, развлекатель-
ном формате более эффективное, так как вызы-
вает активное участие слушателей, вызывает в 
них интерес, что способствует лучшей запомина-
емости материала. 

Используя средства визуализации в обра-
зовательном процессе, можно решать сразу 
несколько задач [4]: 

 – Презентации можно заменить на контакт-
ные формы взаимодействия. Это намного 
эффективнее, так как первые имеют успех 
только в кратковременный период в начале 
обучения, потом учащиеся теряют к ним 
интерес. 

 – Структурирование материала. За счет этого 
программа будет усваиваться быстрее, так 
как легче будет понять и запомнить предла-
гаемые данные. 

 – Студенты будут лучше усваивать информа-
цию, у них появится возможность не только 
увидеть ее, но и потрогать за счет сенсор-
ных устройств. Воздействие на органы вос-
приятия будет комплексным, а программ-
ный материал - более содержательным. 

 – Для усвоения материала будут использо-
ваться коммуникабельные, активные формы 
воздействия. Студент будет вовлечен в про-
цесс обучения, сможет сохранять внимание 
и интерес на всем протяжении обучения. 
Из-за карантина в 2020 году большинство 

учебных заведений перешло на удаленный фор-
мат обучения. Вузы МВД не стали исключением и 
многим преподавателям, как и учащимся, при-
шлось осваивать возможности интерактивного и 
удаленного метода обучения. 

Эксперимент с цифровыми технологиями 
показал, что они достаточно эффективно рабо-
тают [5], положительно влияют на процесс обуче-
ния, информация усваивается и без личного кон-
такта студентов и преподавателя в аудитории. 
Однако преподавательский состав не был готов 
использовать цифровые технологии.  Одним из 
ведущих средств обучения нового поколения 
являются электронные образовательные 
ресурсы. Электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) - это источник учебной информации (тек-
ста, изображения, видео и т.д.), представленный в 
цифровом формате. Как правило, для проведе-
ния ЭОР необходим компьютер [6]. 
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Под электронными образовательными 
ресурсами понимаются материалы и средства, 
содержащие систематизированные сведения 
общего характера, представленные в электрон-
ной форме и предназначенные для обеспечения 
образовательного процесса, в том числе, с при-
менением дистанционных технологий обучения. К 
таковым можно отнести следующие:

 – вебинар (виртуальный практикум, организо-
ванным с применением интернет-техноло-
гий; учащийся делает доклад, слушатели 
задают вопросы, отвечает студент);

 – видео - конференция (обеспечивает обра-
ботку, передачу, преобразование и пред-
ставление интерактивной информации на 
расстоянии в режиме реального времени с 
помощью аппаратно-программных средств 
компьютерной техники; осуществление 
обмена аудио-видеоинформацией в первом 
режиме времени с учетом передачи управ-
ляющих данных);

 – виртуальная организация консультации 
(одна из средств обучения, наиболее часто 
применяемая при самостоятельной работе 
учащихся при изучении эффективных инте-
рактивных химических материалов);

 – видео - лекция (лекция, реализованная 
посредством видеосъемки; данный вид лек-
ции сокращен, дополнен схемами, табли-
цами, фотографиями [7]. 
В заключение отметим, что можно исполь-

зовать разные форматы для лучшего освоения и 
закрепления информации [8]. Процесс обучения 
должен затрагивать разные виды памяти, быть 
максимально доступным для осмысления, акти-
вировать психофизиологические процессы, кото-
рые помогут усвоить материал. Если слушатель 
будет активно участвовать в образовательном 
процессе, он сможет лучше освоить материал, 
обучение станет более интересным. 
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Интернет можно смело назвать основным 
каналом не только для распространения 

информации, но и пропаганды. Этим каналом 
пользуются любые международные экстремисты 
и террористы. Специальные средства зачастую 
помогают им создать защищенные каналы связи, 
незаметные для органов правопорядка. При 
помощи этих средств они общаются между собой, 
проводят подготовку к преступлениям [1]. Интер-
нет достаточно популярен, общедоступен, имеет 
готовые площадки для размещения информации 
разнообразного характера. В нем много пользо-
вателей. Преступники пользуются этими техниче-
скими возможностями и стараются манипулиро-
вать сознанием людей. В некоторых случаях им 
удается значительно влиять на государства, 
например, менять внутренне сознание граждан, 
менталитет, устремления, моральное состояние, 
культурные традиции. 

Для того чтобы пользоваться Интернетом, 
не нужно иметь специальных знаний, достаточно 
иметь любое устройство, способное к нему под-
ключиться, это практически каждый смартфон, 
планшет или компьютер. Абонентская плата 
небольшая, что позволяет использовать этот 
практически бесплатный источник для распро-
странения своих идей с максимальной скоростью 
и большим охватом аудитории. 

Особый интерес для преступников могут 
представлять социальные сети, так как они 
позволяют охватывать большое количество поль-
зователей [2], общаться с ними, размещать мате-
риала различного характера, которые достаточно 
трудно вычислить из-за огромного объема 
информации, ежеминутно размещаемого в соци-
альных сетях. Этот ресурс нужен для раскрутки 
бандформирований, распространения их идей, 
проведения инструктажей, обмена информации, 
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даже ведения преступных операций. Все это 
можно делать удаленно, что затрудняет поимку 
террориста.

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 [3]. 

Для привлечения новых членов использу-
ются любые доступные источники информации, 
начиная от простых статей в Интернете и закан-
чивая компьютерными играми, популяризирую-
щими образ террориста. 

Все материалы радикального характера 
буквально пропитаны насилием и направлены на 
разрушение. Преступники могут подтасовывать 
факты, трактовать их намеренно неверно, очер-
няя противника и выставляя в выгодном свете 
себя. Они насаждают агрессию между разными 
слоями населения, национальностями или 
людьми с разным вероисповеданием. Основной 
смысл большинства идей в том, что избранная 
аудитория в чем-то превосходит других людей и 
имеет право на их истребление [4]. 

Пропаганду они адресуют наиболее уязви-
мым слоям общества: это может быть молодежь 
или маргинально настроенные граждане, напри-
мер, безработные, лица с неустойчивой психи-
кой, имеющие обиды на Родину, семью, каких-то 
людей, пережившие унижения или страдания. 
Подобного рода личные проблемы являются бла-
годатной почвой для насаждения радикальных 
идей. Особое внимание стоит уделить возраст-
ным группам, с которыми работают террористы. 
Учитывать также нужно этнические факторы, 
религиозные особенности аудитории, являю-
щейся их конечной целью. Больше всего преступ-
ников интересуют несовершеннолетние. 

Информационная составляющая - одна из 
важных черт экстремизма.

Распространение деструктивной информа-
ции для российского законодательства также 
является нарушением норм права, как и физиче-
ское совершение действий преступного харак-
тера. 

Терроризм – это крайняя форма экстре-
мизма. Он использует насилие для дестабилиза-
ции работы государственных органов, давление 
на власть, запугивание населения. Закон табуи-
рует не только физический процесс насилия, но и 
угрозу его применения. Под запрет попадает 
финансирование террористических организаций, 
вербовка членов для них, участие, распростране-
ние материалов - то есть любая деятельность, так 
или иначе связанная с террористической. Если 
рассматривать методы предупреждения престу-
плений, стоит отметить, что силовые предотвра-
щают только угрозу совершения теракта. Для 
полного уничтожения данного явления потребу-
ется более кропотливая и сложная работа, приво-
дящая к полному разрешению преступной сети и 
всех ее звеньев [5]. 

Потребуется уничтожить саму идеологию, 
сеть, арестовать каждого члена организации. 
Данный вид преступлений носит идейно-инфор-
мационный характер, что значительно отличат их 
от большинства преступлений, отраженных в УК 
РФ. Российская политика против экстремизма 
направлена на предупреждение преступлений и 
предотвращает их переход от теории к практике.   

К основным признакам экстремистских 
проявлений относится публичность. Она может 
проявляться не только в выступлениях перед 
живой аудиторией, но и отражаться в СМИ, вклю-
чая и Интернет. Это важно, так как власть, 
согласно существующему закону, не борется с 
«инакомыслием», а предотвращает распростра-
нение определенных деструктивных идей. Чело-
век может придерживаться любых взглядов, 
однако если они радиальные и приобретают 
публичных характер, это попадает под действие 
уголовного законодательства. Специалист дол-
жен уметь определять признаки экстремизма в 
публичной информации, а также замечать эти 
признаки во взглядах определенной личности [6].

Государственные меры противодействия 
распространению экстремизма. Законодатель-
ство РФ предусматривает меры борьбы с экстре-
мизмом. Государственные органы действуют не 
сами по себе, а взаимодействуют с гражданскими 
институтами, различными объединениями, актив-
ными членами общества. 

Государственная стратегия, принятая до 
2025 года, направлена на предотвращение экс-
тремистских действий за счет профилактики. 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. No 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти» в ст. 2 выделяет меры, за счет которых осу-
ществляется профилактика этого явления. 

В заключение отметим, что, институты 
гражданского общества совместно с правоохра-
нительными органами играют большую роль в 
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профилактике преступлений подобного рода. 
Общество может предупреждать преступления, а 
правоохранительные органы сталкиваются с про-
блемой уже после того, как преступные действия 
были совершены. Таким образом, в обществе 
может формироваться неприятие самих идей, а 
за правоохранителями останется задача преду-
преждения и борьбы с преступными проявле-
ниями. Социально-психологические установки 
отдельных людей в данном понимании играют 
ключевую роль. Если будут сформированы проч-
ные взгляды, радикальные идеи уже не смогут 
укорениться в обществе. 
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ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые аспекты использования беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА) в деятельности Министерства внутренних дел России (МВД). Основное 
внимание уделяется нормативно-правовому регулированию, функциональному применению БПЛА в 
оперативно-розыскной деятельности, обеспечении общественной безопасности и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. Также обсуждаются правовые и этические вызовы, связанные с 
использованием БПЛА, такие как защита персональных данных, ограничения на использование воз-
душного пространства и вопросы ответственности. В заключении предлагаются рекомендации по со-
вершенствованию нормативной базы, развитию технологий и международному сотрудничеству для 
успешной интеграции БПЛА в работу МВД.
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Annotation. This article examines the legal aspects of the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) in the 
activities of the Ministry of Internal Affairs of Russia (MIA). The main focus is on the legal framework, function-
al use of UAVs in operational-search activities, ensuring public safety and eliminating the consequences of 
emergency situations. It also discusses the legal and ethical challenges associated with the use of UAVs, such 
as the protection of personal data, restrictions on the use of airspace and liability issues. In conclusion, rec-
ommendations are offered for improving the regulatory framework, developing technologies and international 
cooperation for the successful integration of UAVs into the work of the MIA.
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В условиях цифровой трансформации и 
технологической революции беспилот-

ные летательные аппараты (БПЛА) становятся 
неотъемлемым элементом современной правоох-
ранительной деятельности. Их применение в опе-
ративно-служебной деятельности Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (МВД 
России) обусловлено необходимостью повыше-
ния эффективности обеспечения общественной 
безопасности, оптимизации ресурсов и миними-
зации рисков для сотрудников правоохранитель-
ных органов [1, с. 45]. Однако интеграция БПЛА в 
правоохранительную практику сопряжена с ком-
плексом правовых, этических и технических 
вызовов, требующих детального анализа и науч-
ного осмысления [2, с. 12].

Использование БПЛА в правоохранитель-
ной деятельности регламентируется межотрасле-

вым правовым регулированием, включающим 
нормы воздушного, административного, уголов-
ного и информационного права. Ключевыми нор-
мативными актами являются: Воздушный кодекс 
Российской Федерации, который устанавливает 
правовые основы использования воздушного 
пространства, включая требования к регистра-
ции, сертификации и эксплуатации БПЛА [3, ст. 
32]; Федеральный закон «О полиции», предостав-
ляющий правоохранительным органам полномо-
чия по применению технических средств для 
предупреждения и пресечения правонарушений 
[4, ст. 11]; Федеральный закон «О персональных 
данных», регулирующий обработку информации, 
полученной с помощью БПЛА, в целях защиты 
прав субъектов персональных данных [5, ст. 6]; 
Постановления Правительства РФ, определяю-
щие порядок использования воздушного про-
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странства, включая ограничения по высоте, ско-
рости и зонам полетов [6, п. 15]. Особое внимание 
следует уделить ведомственным нормативным 
актам МВД России, которые детализируют поря-
док применения БПЛА в оперативно-розыскной 
деятельности. Например, Приказ МВД России № 
615 устанавливает требования к техническим 
характеристикам БПЛА, используемых в право-
охранительных целях, а также регламентирует 
порядок их эксплуатации [7, с. 3].

БПЛА в деятельности МВД России выпол-
няют широкий спектр функций, которые можно 
классифицировать следующим образом: опера-
тивно-розыскная деятельность, включающая 
аэрофотосъемку и видеонаблюдение, что позво-
ляет осуществлять мониторинг территорий в 
режиме реального времени, а также поиско-
во-спасательные операции с использованием 
БПЛА, оснащенных инфракрасными датчиками 
для обнаружения людей в труднодоступных лока-
циях. Обеспечение общественной безопасности 
включает патрулирование и контроль массовых 
мероприятий, что позволяет минимизировать 
риски возникновения чрезвычайных ситуаций за 
счет оперативного выявления потенциальных 
угроз, а также пресечение правонарушений, 
таких как фиксация нарушений правил дорож-
ного движения, незаконной вырубки лесов и дру-
гих противоправных действий. Криминалистиче-
ская деятельность включает документирование 
мест происшествий, создание 3D-моделей мест-
ности для проведения следственных действий, а 
также сбор вещественных доказательств с 
использованием БПЛА для обнаружения и изъя-
тия предметов, имеющих значение для уголов-
ного дела. Ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций включает оценку масштабов ЧС, 
оперативное получение данных о разрушениях и 
пострадавших, а также доставку гуманитарной 
помощи с использованием БПЛА для транспорти-
ровки медикаментов и продуктов в зоны бед-
ствия.

Использование БПЛА в правоохранитель-
ной деятельности сопряжено с рядом правовых 
коллизий и этических дилемм. Проблема защиты 
персональных данных заключается в том, что 
сбор и обработка информации с помощью БПЛА 
могут нарушать принципы конфиденциальности и 
приватности, закрепленные в статье 23 Консти-
туции РФ. Необходимо обеспечить соблюдение 
требований Федерального закона «О персональ-
ных данных», включая получение согласия субъ-
ектов на обработку их данных. Ограничения на 
использование воздушного пространства заклю-
чаются в том, что полеты БПЛА над частными 
территориями и объектами инфраструктуры тре-
буют согласования с собственниками, что может 

затруднять оперативное реагирование. Этиче-
ские аспекты включают восприятие использова-
ния БПЛА для наблюдения за гражданами как 
проявление тотального контроля, что противоре-
чит принципам демократического общества. 
Необходимо разработать этические стандарты 
использования БПЛА, которые бы учитывали 
баланс между безопасностью и правами чело-
века. Проблема ответственности заключается в 
том, что в случае причинения ущерба третьим 
лицам в результате использования БПЛА возни-
кает вопрос о субъекте ответственности: явля-
ется ли им оператор дрона или правоохранитель-
ный орган.

Для дальнейшего развития использования 
БПЛА в деятельности МВД России необходимо 
совершенствование нормативно-правовой базы, 
включая разработку специализированного зако-
нодательства, регулирующего использование 
БПЛА в правоохранительных целях, и уточнение 
правовых норм, касающихся защиты персональ-
ных данных и ограничений на съемку. Развитие 
технологий предполагает внедрение искусствен-
ного интеллекта для автоматизации анализа дан-
ных, получаемых с БПЛА, и использование блок-
чейн-технологий для обеспечения прозрачности 
и безопасности обработки информации. Между-
народное сотрудничество включает изучение 
зарубежного опыта использования БПЛА в пра-
воохранительной деятельности и участие в раз-
работке международных стандартов и рекомен-
даций. Повышение квалификации сотрудников 
предполагает организацию обучающих программ 
для операторов БПЛА и сотрудников правоохра-
нительных органов.

Для повышения эффективности и оператив-
ности использования беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) в деятельности МВД России 
необходимо внедрять современные технологии, 
оптимизировать организационные процессы и 
укреплять взаимодействие между структурами.  

Ключевым шагом является создание единой 
системы управления БПЛА, включающей центра-
лизованную платформу для координации задач, 
анализа данных в реальном времени и интегра-
ции с системами видеонаблюдения, навигации и 
базами данных. Это позволит оперативно реаги-
ровать на угрозы и улучшить взаимодействие 
между подразделениями.  Важную роль играет 
автоматизация процессов. Внедрение технологий 
искусственного интеллекта (ИИ) для анализа дан-
ных с БПЛА, таких как распознавание подозри-
тельных объектов или лиц, ускорит принятие 
решений. Использование автономных БПЛА для 
патрулирования заданных зон снизит нагрузку на 
операторов.  Для повышения мобильности и опе-
ративности следует оснастить патрульные авто-
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мобили компактными БПЛА, которые можно 
быстро запускать для мониторинга. Также важно 
разработать стандарты для оперативного раз-
вертывания БПЛА в экстренных ситуациях и 
создать мобильные команды для их быстрого 
запуска в любом месте.  Обучение специалистов 
— еще один важный аспект. Необходимо вне-
дрить программы подготовки операторов, вклю-
чающие технические навыки и тактику использо-
вания БПЛА, а также создать специализирован-
ные подразделения для работы с дронами. Для 
повышения надежности следует разработать 
меры защиты БПЛА от кибератак и помех, вне-
дрить резервные каналы связи и системы авто-
матического возврата в случае потери управле-
ния.  Эти меры позволят значительно улучшить 
результаты работы МВД, повысить уровень безо-
пасности граждан и обеспечить эффективное 
использование БПЛА в различных оперативных 
ситуациях.

Использование беспилотных летательных 
аппаратов в деятельности Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации  представ-
ляет собой одно из наиболее перспективных 
направлений модернизации правоохранительной 
системы, способное существенно повысить опе-
ративность, точность и эффективность выполне-
ния задач в области обеспечения общественной 
безопасности. Внедрение БПЛА позволяет опти-
мизировать ресурсы, минимизировать риски для 
сотрудников правоохранительных органов и обе-
спечить более качественное выполнение функ-
ций, таких как мониторинг, поисково-спасатель-
ные операции, пресечение правонарушений и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций. 

Однако успешная интеграция данной техно-
логии требует преодоления ряда сложных право-
вых, этических и технических вызовов. Среди них 
можно выделить необходимость разработки 
специализированного законодательства, регули-
рующего использование БПЛА, обеспечение 
защиты персональных данных и приватности 
граждан, а также создание механизмов, гаранти-
рующих прозрачность и подотчетность примене-
ния беспилотников. Кроме того, важно учитывать 
этические аспекты, связанные с балансом между 
обеспечением безопасности и соблюдением прав 
человека, а также решать вопросы ответственно-
сти за возможные последствия использования 
БПЛА.

Для достижения успеха в этом направлении 
требуется разработка комплексного подхода, 
который бы учитывал как стратегические инте-
ресы государства в области обеспечения безо-
пасности, так и фундаментальные права и сво-

боды граждан. Это предполагает не только 
совершенствование нормативно-правовой базы, 
но и внедрение передовых технологий, таких как 
искусственный интеллект и блокчейн, для повы-
шения эффективности и безопасности обработки 
данных. Кроме того, важно развивать междуна-
родное сотрудничество, изучая лучшие практики 
и участвуя в разработке международных стан-
дартов, а также инвестировать в обучение и 
повышение квалификации сотрудников правоох-
ранительных органов. 

Таким образом, интеграция БПЛА в дея-
тельность МВД России представляет собой мно-
гоаспектную задачу, успешное решение которой 
будет способствовать не только повышению 
эффективности правоохранительной системы, но 
и укреплению доверия граждан к государствен-
ным институтам.
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Право на чистую, здоровую и устойчивую 
окружающую среду является одним из 

прав человека. Это было признано Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
(ООН) в резолюции, принятой 28 июля 2022 года. 
Вопросы защиты окружающей среды были и 
являются особенно актуальными, поскольку 
такие проблемы, как деградация окружающей 
среды, утрата биоразнообразия, последствия 
изменения климата влияют на полноценное осу-
ществление и реализацию прав человека на здо-
ровую и устойчивую окружающую среду.

Латинская Америка является одна из самых 
биологически разнообразных частей света. По 
оценкам специалистов, здесь сосредоточено 
более половины биологического разнообразия 
планеты, 50% первичных лесов мира (которые 
никогда не исследовались человеком) и более 
20% пахотных земель мира. Такое богатство 
делает этот регион ключевым игроком в борьбе 
за климат, но также и одним из регионов, наибо-
лее пострадавших от климатического кризиса и 
экстремальных погодных явлений, которые уно-
сят жизни людей и наносят серьезный ущерб 
здравоохранению, водоснабжению, энергетике и 
социально-экономическому развитию региона. 
[9].

В настоящее время Латинская Америка 
сталкивается с серьезными проблемами в обла-
сти охраны окружающей среды. Огромное био-
разнообразие региона из года в год страдает от 
расширения добывающей деятельности, вырубки 
лесов и изменения характера землепользования. 
Так, в Бразилии за последние двенадцать лет 
было зафиксировано наибольшее сокращение 
лесного покрова. За период с 2010 по 2022 годы 
сокращение лесов составило 39,53 млн. гекта-
ров. Только в 2022 году в южноамериканском 
гиганте было уничтожено около 3,3 миллиона гек-
таров земли, покрытых деревьями, посаженной 
или естественной растительностью, что сделало 
ее страной с наибольшей потерей лесного 
покрова в этом году. Аргентина за указанный 
период потеряла 5,69 млн. га лесных массивов, 
Боливия – 5,3 млн. га, Колумбия – 3,28 млн. га, 
Парагвай – 4,34 млн. га, Мексика – 2,95 млн. га, 
Чили – 1,98 млн. га, Венесуэла – 1,38 млн. га [17]. 

Лесные пожары являются одним из самых 
масштабных стихийных бедствий в Латинской 
Америке. В 2023 году только в Бразилии возникло 
около 189 900 очагов лесных пожаров, что явля-
ется самым высоким показателем в Южной Аме-
рике. В Боливии в том же году было зарегистри-
ровано второе место по числу лесных пожаров в 
регионе – более 40 000. С другой стороны, во 
Французской Гвиане за этот период было зафик-
сировано 372 лесных пожара, что является самым 
низким показателем среди государств Южной 
Америки [16].

Это, а также растущая незащищенность, с 
которой сталкиваются экологи в регионе, озна-
чает, что экологический капитал Латинской Аме-
рики остро нуждается в более активном проведе-
нии экологической политики.

Таким образом, окружающая среда стано-
вится социальной, моральной, экономической и 
политической проблемой, которая затрагивает 
властные отношения и вовлекает в них органы 
государственной власти, влияя на действия госу-
дарственных органов и правовую систему.

Глобальная чувствительность к экологиче-
ским проблемам особенно обостряется, когда 
человечество после достигнутого экономиче-
ского благополучия начинает ощущать неизбеж-
ность опасности и поражения экосистемы, пред-
ставляющей риск для существования самой 
жизни на планете. Эта реальность – не неизбеж-
ное следствие демографического роста и благо-
состояния, а определенное отношение человека 
к природе, мотивированное социально-экономи-
ческими и политическими факторами, присущими 
процессам сверхэксплуатации природных экоси-
стем, формам присвоения и распределения, меж-
дународным экономическим отношениям и т. д. 
[12]

По состоянию на август 2022 года 21 страна 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
(Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Венесу-
эла, Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминиканская 
Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мек-
сика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Саль-
вадор, Чили, Эквадор, Ямайка) обеспечили кон-
ституционную защиту права на окружающую 
среду. В указанных странах конституционное 
признание приобрело различные черты. 

Эквадор и ряд других латиноамериканских 
стран задали темп развитию экологического кон-
ституционализма. В Конституцию Эквадора были 
включены новые положения, основанные на важ-
ности природы в культуре коренных народов 
Эквадора и истиной связи между природой и 
родовыми общинами, которые, как полагает 
Масиас Гомес Луис Фернандо, имеют историче-
ский долг за то, что долгое время не защищали ни 
один из них, как это должно было быть сделано 
[14].  

Эквадор – первая страна в мире, признав-
шая природу (Пача-Мама) в качестве субъекта 
прав. В преамбуле конституции Эквадора име-
ется прямое упоминание о Пача-Маме: «Мы, 
суверенный народ Эквадора, признавая наши 
тысячелетние корни, созданные женщинами и 
мужчинами разных народов, приветствуем при-
роду, Пача-Маму, частью которой мы являемся, и 
которая жизненно важна для нашего существо-
вания…». В статье 10 Конституции Эквадора 
прямо сказано, что природа будет являться субъ-
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ектом тех прав, которые ею признаны. Статья 71 
эквадорской конституции устанавливает, что 
природа (Пача-Мама) имеет право на всеобщее 
уважением к своему существованию и поддержа-
нию жизненных циклов. В ней также уточняется, 
что все люди, органы государственной власти и 
общины могут требовать соблюдения этих прав. 
Статья 73 устанавливает обязанность государ-
ства предусматривать меры предосторожности 
для защиты окружающей среды. Наконец, в ста-
тье 74 определена взаимосвязь между окружаю-
щей средой и благосостоянием: «отдельные лица, 
общины, народы и национальности имеют право 
пользоваться окружающей средой и природными 
ресурсами, которые позволяют им жить хорошо». 
Таким образом, природа в Конституции Эквадора 
определяется как автономное образование, име-
ющее право на существование и процветание. 
Такой подход связан с концепцией «Хорошей 
жизни», элементом мировоззрения коренных 
народов, которое в последние годы получило 
большее распространение, получив закрепление 
в конституциях Эквадора и Боливии. Эта концеп-
ция глубоко укоренившейся этнической принад-
лежности с четким экологическим компонентом 
охватывает не только отношения между людьми 
или между людьми и государством, но также их 
отношения с природой [13]. 

Определение понятия «Хорошая жизнь» 
(«sumak kawsay»), вытекая из космовидения мно-
гочисленных исконных народов, означает гармо-
ничную жизнь людей в естественной среде [8]. 
Статья 275 Конституции указывает на некоторые 
элементы ее применения: «Благополучная жизнь 
требует, чтобы отдельные лица, общины, народы 
и национальности эффективно пользовались 
своими правами и выполняли свои обязанности в 
рамках межкультурного общения, уважения сво-
его разнообразия и гармоничного сосуществова-
ния с природой». В ст. 396 Конституции Эквадора 
четко определены принципы, на которых основы-
вается охрана окружающей среды, и открыто 
говорится о превентивных мерах, а также четко 
сформулирован принцип предосторожности. Эти 
меры воплощены в Законе Эквадора об управле-
нии окружающей средой в виде экологических 
лицензий, превентивного контроля и монито-
ринга работ с потенциальным воздействием на 
окружающую среду. Включение в конституцию 
такого принципа, как предупреждение, и ссылка 
на принцип предосторожности – важный шаг впе-
ред в деле охраны окружающей среды. Эти прин-
ципы отсутствуют в большинстве конституций 
стран региона и сводятся лишь к благим намере-
ниям применения международных норм или 
отраслевых норм и обычных законов. Закрепле-
ние принципы предосторожности на конституци-
онном уровне, безусловно, обеспечит более 
надежную защиту правоприменения. 

В 2018 году в Эквадоре вступил в силу Орга-
нический экологический кодекс [5], который при-
зван гарантирован отдельным лицам и сообще-
ствам жизнь в здоровой и экологически справед-
ливой среде, а также защиту прав природы. При-
нятие данного кодекса обусловило внесение 
множества изменений в законы о дорогах, здра-
воохранении, землеустройстве, Гражданский 
кодекс, горное законодательство. Семь законов, 
ранее регулировавшие экологические вопросы 
разрозненно и без учета конституционных прин-
ципов охраны окружающей среды, были отме-
нены [15]. В последствии 12 июня 2019 года 
Декретом № 752 было принято Положение к 
Органическому экологическому кодексу, целью 
которого является разработка и структурирова-
ние необходимых нормативных актов для обеспе-
чения применимости положений Органического 
экологического кодекса. Экологические крите-
рии территориального планирования и техниче-
ские руководства, установленные кодексом, 
направлены на регулирование антропогенной 
деятельности с учетом потребностей населения в 
природных ресурсах и биофизических границ 
экосистем, чтобы гарантировать осуществление 
прав природы [6].

В Политической конституции Боливии 2009 
года природа называется «Мать-Земля» («Madre 
Tierra») в рамках дискурса, связанного с культур-
ными ценностями и традициями предков корен-
ных народов, и в этом смысле устанавливается 
ответственность за использование природных 
ресурсов и присущие им права. В этом смысле ст. 
9 Конституция Боливии устанавливает основные 
цели и функции государства, называя в п. 6 дан-
ной статьи поощрение и гарантирование ответ-
ственного и планового использования природных 
ресурсов и индустриализации путем развития и 
укрепления производственной базы в ее различ-
ных аспектах и на различных уровнях, а также 
сохранение окружающей среды для благополу-
чия нынешнего и будущих поколений. П. 3 ст. 99 
Конституции наделяет природные богатства ста-
тусом культурного наследия и утверждает, что 
они неотчуждаемы и непередаваемы [1].

В Конституции Венесуэлы 1999 года име-
ется специальная глава, посвященная экологиче-
ским правам, в ст. 127 которой установлено, что 
«Право и обязанность каждого поколения – защи-
щать и поддерживать окружающую среду на 
благо себя и будущего мира. Каждый человек 
имеет индивидуальное и коллективное право на 
безопасную, здоровую и экологически сбаланси-
рованную жизнь и окружающую среду. Государ-
ство охраняет окружающую среду, биологиче-
ское и генетическое разнообразие, экологиче-
ские процессы, национальные парки и памятники 
природы, и другие территории, имеющие особое 
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экологическое значение. Геном живых существ 
не может быть запатентован, и этот вопрос, каса-
ющийся биоэтических принципов, регулируется 
законом» [2]. Статьей 128 Конституции Венесу-
элы установлена обязанность венесуэльского 
государства разрабатывать политику планирова-
ния землепользования с учетом экологических, 
географических, демографических, социальных, 
культурных, экономических и политических реа-
лий в соответствии с принципами устойчивого 
развития.

В Конституции Перу 1993 года аналогичного 
венесуэльской конституции экологическим 
вопросам посвящена отдельная глава II «Окружа-
ющая среда и природные ресурсы» (ст. ст.  66-69) 
[3].

В Мексике защищается право жителей госу-
дарства на здоровую окружающую среду, однако 
ни Конституция, ни обычное законодательство не 
рассматривает природу как объект прав, а стре-
мятся защитить право людей и сообществ на здо-
ровую окружающую среду.

Некоторые страны решили напрямую защи-
тить аспекты, связанные с окружающей средой. 
Так, Конституция Панамы прямо признала взаи-
мосвязь между правом на здоровую окружаю-
щую среду и питанием, установив в ст. 118, что 
«основной обязанностью государства является 
обеспечение того, чтобы население жило в здо-
ровой и свободной от загрязнения окружающей 
среде, где воздух, вода и пища удовлетворяют 
требованиям, необходимым для нормального 
развития человеческой жизни» [4]. 

Экологические преступления – четвертый 
по прибыльности вид преступной деятельности в 
мире. Незаконная вырубка лесов, добыча полез-
ных ископаемых, рыболовство и торговля дикими 
животными, среди наиболее распространен- 
ных форм, стали огромным финансовым факто-
ром, который, по оценкам Интерпола, в 2018 году 
приносит от 110 до 281 миллиарда долларов 
США ежегодного незаконного дохода по всему 
миру [7].

Латинская Америка особенно подвержена 
преступлениям против природы из-за своего 
богатого биоразнообразия и изобилия минераль-
ных ресурсов. В регионе предпринимаются важ-
ные шаги по ликвидации связанных с ними транс-
национальных преступных сетей, а правитель-
ства начали разрабатывать законы, предусма-
тривающие более жесткие экономические 
санкции, включая уголовную ответственность для 
преступников.

В последние годы в ряде стран Латинской 
Америки был принят ряд жестких законов и стра-
тегий в области охраны окружающей среды. 
Несмотря на это, большинство латиноамерикан-
ских стран по-прежнему сталкиваются с труднос- 

тями в обеспечении соблюдения экологического 
законодательства и политики, на что влияет высо-
кий уровень коррупции, говорится в докладе 
Института науки и интеллектуальной свободы 
имени Хр. Михельсена. В таких странах, как Боли-
вия, Мексика и Гондурас, например, взятки поли-
ции со стороны нелегальных торговцев древеси-
ной – обычное дело, поясняется в докладе. Но 
коррупция, в свою очередь, может привести к 
«выборочному или предвзятому» соблюдению 
экологического законодательства, например, к 
преследованию мелких нарушителей, а не самых 
влиятельных, или к политическому вмешатель-
ству или подавлению судебной или полицейской 
деятельности в условиях такого расследования.

Примером в этом отношении является 
Уругвай. В этой стране в Уголовном кодексе нет 
состава экологического преступления, поэтому 
наказание за противоправное поведение предпо-
лагает штрафы или административные меха-
низмы, например, закрытие компаний. По этой 
причине после многолетних обсуждений в 2023 
году Сенат Уругвая одобрил законопроект, вклю-
чающий преступления против окружающей среды 
в Уголовный кодекс. Законопроект, который до 
настоящего времени находится на утверждении в 
Палате депутатов, предусматривает уголовную 
ответственность за загрязнение воздуха, воды и 
почвы, загрязнение токсичными отходами, а 
также преступления против биоразнообразия и 
природопользования с наказанием от трех меся-
цев до 12 лет лишения свободы.

Колумбия также стремится внести измене-
ния в свое природоохранное законодательство, 
приняв в 2021 году Закон об экологических пре-
ступлениях. Помимо криминализации обезлесе-
ния, он предусматривает пять других экологиче-
ских преступлений, включая торговлю дикими 
животными, незаконное присвоение земель и 
финансирование этой деятельности, а также уже-
сточает уголовное наказание.

В 2008 году в Перу был принят закон, внося-
щий изменения в Уголовный кодекс и предусма-
тривающий наказание за преступления против 
окружающей среды и природных ресурсов в виде 
тюремного заключения сроком до 10 лет. Подоб-
ные дебаты ведутся также в Мексике, где в насто-
ящее время обсуждается разработка первого 
Протокола об экологической справедливости, и в 
Бразилии, где правительство Луиса Инасиу Лулы 
да Силвы стремится переломить критическую 
ситуацию в Амазонии с помощью нового экологи-
ческого плана действий по борьбе с обезлесе-
нием, предусматривающим сильные принуди-
тельные меры.

На региональном уровне правительства 
амазонских стран Боливии, Бразилии, Венесу-
элы, Гайаны, Колумбии, Перу, Суринама и Эква-
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дора на различных международных саммитах 
подчеркивали необходимость более строгого 
регулирования экологических преступлений. 

Аргентина является одной из стран Латин-
ской Америки, наиболее отстающих в области 
экологического регулирования. Здесь нет ни 
специального законодательства об экологиче-
ских преступлениях, ни судов, которые могли бы 
их рассматривать. Это особенно актуально, 
например, в связи с высоким уровнем обезлесе-
ния в Аргентине. Согласно отчету Гринпис, в 2023 
году на севере страны, который является наибо-
лее пострадавшим регионом, будет вырублено 
126 000 гектаров земли (примерно 176 470 фут-
больных полей).

Уголовный кодекс Аргентины, принятый в 
1921 году, не содержит прямых ссылок на окру-
жающую среду. Кодекс предусматривает наказа-
ние за разрушение природы только через права 
собственности. Например, если действиями 
человека вызывается лесной пожар, который 
наносит ущерб имуществу или приводит к гибели 
людей, то за это он может быть наказан 10 годами 
тюремного заключения. В аргентинском законо-
дательстве отсутствуют нормы, которые регули-
ровали бы вопросы последствий ущерба экоси-
стемам.

Из года в год экологические преступления в 
Латинской Америке - в частности, незаконная 
вырубка лесов - представляют собой серьезную 
проблему. Как отмечается в исследовании Кор-
пуса охраны природы, в 2017 году, по оценкам, от 
50 до 90 % древесины, экспортируемой из Латин-
ской Америки, имело незаконное происхожде-
ние. Кроме того, в докладе глобальной инициа-
тивы по борьбе с транснациональной организо-
ванной преступностью за 2020 год были установ-
лены связи между незаконной вырубкой лесов в 
Мексике и международными группами наркотор-
говцев [23].

Из-за богатого биоразнообразия региона 
еще одной серьезной проблемой является пре-
ступность в отношении дикой природы - захват, 
торговля, контрабанда, браконьерство или неза-
конный сбор исчезающих видов. В Коста-Рике, 
например, за первые шесть месяцев 2019 года 
было зарегистрировано почти 354 конфискован-
ных животных. В том же году 20 стран Латинской 
Америки приняли Лимскую декларацию о неза-
конной торговле дикими животными и обязались 
принять меры, направленные на пресечение пре-
ступлений против дикой природы.

Незаконный сброс и транспортировка опас-
ных отходов также затрагивают эту часть света: в 
докладе WCC Латинская Америка названа местом 
назначения токсичных отходов из развитых 
стран. Что касается незаконной добычи полезных 
ископаемых, то Амазония считается горячей точ-

кой: по состоянию на 2020 год в шести странах 
Амазонии было задокументировано более 2 300 
участков. В докладе WCC предупреждается о 
«тесной связи» между незаконной добычей 
полезных ископаемых и организованными пре-
ступными группировками в Латинской Америке.

В Латинской Америке приняты жесткие 
законы и политика в области охраны окружаю-
щей среды. В некоторых странах уже давно при-
няты комплексные правовые документы, посвя-
щенные экологическим преступлениям, напри-
мер в Венесуэле (Закон об экологических престу-
плениях 1992 года, который был отменен новым 
законом в 2012 году) и Бразилии (Закон об эколо-
гических преступлениях 1998 года). В 2011 году в 
Боливии был принят исторический закон о пра-
вах матери-земли, или Пачамамы, который наде-
лил природу юридическими правами (Ley 071 de 
Derechos de la Madre Tierra). Эквадор стал первой 
страной, признавшей конституционные права 
природы, и добавил в свой уголовный кодекс 
более конкретные экологические преступления.

Почти половина латиноамериканских стран 
создали специализированные экологические 
подразделения в попытке усилить правоохрани-
тельную деятельность в этом секторе [19]. Чилий-
ское законодательство в настоящее время задает 
тенденцию во всем Латиноамериканском реги-
оне, поскольку в рамках его юрисдикции были 
созданы специализированные экологические 
суды. Первые экологические суды в Чили были 
созданы в 2012 году в соответствии с Законом № 
20.600 [22]. В Перу в 2018 году были созданы пер-
вые специализированные суды по экологическим 
преступлениям, поскольку в стране насчитыва-
ется 20 000 жалоб на экологические преступле-
ния [18].

Тем не менее, большинство стран Латин-
ской Америки по-прежнему испытывают трудно-
сти с обеспечением соблюдения этих сильных 
экологических законов и политики [19]. Корруп-
ция – один из главных виновников плохого соблю-
дения экологического законодательства в реги-
оне. Она подрывает правоприменительную дея-
тельность, связанную с охраной окружающей 
среды и использованием ресурсов [21]. Руково-
дитель отдела Интерпола по борьбе с лесными 
преступлениями в Латинской Америке заявил, 
что «коррупция является самым разрушительным 
элементом для наших расследований в этом 
регионе» (10].

В Боливии полицейские получают взятки от 
нелегальных торговцев древесиной, являясь 
частью рэкетирской сети. В Мексике полиция 
вступает в сговор с преступными группировками, 
занимающимися незаконной торговлей древеси-
ной [20]. По данным ОВОС, полицейские в Гонду-
расе получают взятки за участие в незаконной 
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вырубке и транспортировке древесины. По сло-
вам руководителя Гондурасской корпорации по 
развитию лесного хозяйства, в то время большая 
часть нелегальной древесины проходила через 
полицейские посты, но «наказание за это было 
нулевым. Наша полиция коррумпирована» [11].
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СЕНСОМОТОРНОЙ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ 
ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА

Аннотация. В статье рассматривается влияние массы тела на сенсомоторную двигательную ак-
тивность в подростковом возрасте. Подробно обсуждены вопросы, каковы последствия влияния из-
лишнего веса на двигательную способность подрастающего поколения. 

Установлен факт взаимосвязи излишнего веса и координационных способностей у подростков.
Предусмотрены профилактические методы воздействия, предупреждающие риски развития за-

болеваний у лиц, имеющих признаки ожирения.
Обоснованы принцип расчета индекса массы тела, с учетом возрастных особенностей у под-

ростков, принявших участие в эксперименте.
Проведен общий анализ полученных результатов по проведенному эксперименту, выведены 

среднестатистические показатели.
Результаты настоящего исследования подчёркивают важность двигательных навыков для под-

ростков, приведены формы и методы, обеспечивающие адекватное развитие двигательного баланса. 
Уделено особое внимание тем, кто имеет избыточный вес и находится на стадии ожирения. Для 

данной категории подобраны специальные виды физической активности.
Ключевые слова: сенсомоторная связь, двигательное действие, упражнения, умения, навыки, 

баланс, осанка, масса тела, устойчивость, физическая культура, координационные способности, ак-
тивность, интеграция.
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ESTABLISHING THE RELATIONSHIP BETWEEN SENSORIMOTOR 
MOTOR ACTIVITY IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT BODY 
MASS INDEX

Annotation. The article discusses the influence of body weight on sensorimotor motor activity in ado-
lescence. The issues of what are the consequences of the influence of excess weight on the motor ability of 
the younger generation are discussed in detail.

The fact of the relationship between excess weight and coordination abilities in adolescents has been 
established.

Preventive methods of influence are provided, preventing the risks of developing diseases in individuals 
with signs of obesity.

The principle of calculating the body mass index is substantiated, taking into account the age charac-
teristics of adolescents who took part in the experiment.

A general analysis of the results obtained from the experiment was carried out, average statistical indi-
cators were derived.

The results of this study emphasize the importance of motor skills for adolescents, forms and methods 
are given that ensure adequate development of motor balance.

Particular attention is paid to those who are overweight and are at the stage of obesity. Special types of 
physical activity are selected for this category.

Key words: sensorimotor connection, motor action, exercises, skills, abilities, balance, posture, body 
weight, stability, physical education, coordination abilities, activity, integration.

Давно не секрет, что физическая подго-
товка, и полноценная физическая актив-

ность считаются важнейшими факторами, влияю-
щими на физическое и психосоциальное здоро-
вье общества. Активный образ жизни является 
профилактикой различных хронических заболе-
ваний, особенно для тех, у кого имеется предрас-
положенность к полноте, в дополнение ко всему 
занятия регулярной физической нагрузкой явля-
ется профилактической основой по предупреж-
дению сердечно сосудистых заболеваний у 
взрослых. 

Освоение и приобретение новых двигатель-
ных навыков позволяют проявлять активность в 
различных видах спорта. 

К сожалению, на сегодняшний день уровень 
физической активности у подрастающего поко-
ления идет на снижение, и причиной этому явля-
ется далеко идущий вперед технологический про-
гресс, подростки все свободное время посвя-
щают просторам сетевых игр, а также различным 
социальным сетям. Но не только подростки вов-
лечены в азартные игры, этому подвержены и 
взрослые, многие из которых, проводят за ком-

пьютерами и гаджетами сутки «напролет». Для 
многих работа с компьютерами стала основным 
средством получения заработка. Увеличение 
времени проводимого в сидячем положении при-
водит к деформации скелетных мышц, они теряют 
эластичность, суставы становятся менее подвиж-
ными [1;2]. 

Наряду со снижением физической активно-
сти из-за гиподинамии, наблюдается рост ожире-
ния, особенно у подростков. До недавнего вре-
мени, распространённость избыточного веса 
была относительно стабильной, однако в гло-
бальном масштабе за последние два десятилетия 
наблюдается постоянный рост числа людей с 
избыточным весом и ожирением.

Таким образом, избыточный вес и ожирение 
продолжают оставаться распространённой про-
блемой, связанной с повышенным риском забо-
леваний, что подтверждается в сфере здравоох-
ранения. 

Особенно тревожным становится резкий 
рост числа подростков с избыточным весом и 
ожирением в дошкольном возрасте. В нашей 
стране, число подростков с избыточным весом и 
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ожирением в настоящее время оценивается 
более чем в 20%, а в некоторых европейских 
странах распространённость избыточного веса 
среди подрастающего поколения достигает уже 
40%, что является тревожным показателем.

Существующее риски избыточного веса 
оказывают влияние на здоровье еще не сформи-
ровавшегося организма, тем самым ограничивая 
и нарушая двигательную активность подрастаю-
щего поколения. Помимо всего, недостаточная 
физическая активности, избыточный вес и ожи-
рение связаны с ухудшением координационных 
способностей, в частности, двигательного 
баланса [3].

Многочисленные исследования показали 
негативное влияние избыточного веса на осанку 
человека, избыточный вес способен изменить 
геометрию тела, что приводит к смещению цен-
тра тяжести тела вперёд. Ко всему прочему, это 
может привести к снижению чувствительности 
рецепторов подошвы стопы и нарушению меха-
ники походки. Избыточный вес и ожирение, свя-
заны с нарушением процессов сенсорной инте-
грации, при выполнении задач по контролю позы. 
Не устойчивость и бесконтрольное положение 
тела приводит к травматизму. В частности, в этом 
аспекте решающую роль играет сенсомоторная 
обратная связь, которая относится к различным 
стимулам, предоставляющим информацию о 
положении тела [4].

В нашем исследовании мы рассмотрим сен-
сомоторный баланс у учащихся средних школы в 
возрасте от 11 до 14 лет, поскольку было дока-
зано, что эта возрастная группа особенно подвер-
жена ускоренному набору излишнего веса. 

В нашем эксперименте приняли участие 
четыре средне образовательные школы города 
Ставрополя. В основном к эксперименту привле-
кались 7,8, и 9 классы. В количественном соотно-
шении участниками эксперимента стали 244 под-
ростка, для их участия получено письменное раз-
решение от их родителей. У всех участников 
сняты их антропометрические данные, на основе 
этого был рассчитан индекс массы тела (ИМТ) по 
формуле, I=m/h² где m-масса тела в килограммах, 
h² – рост в метрах [5].

В период первой четверти в часы физиче-
ской подготовки проводились тесты на равнове-
сие. Данный расчет требовал особого внимания. 
В рамках этой системы цифровых значений под-
ростки считаются имеющими нормальный вес, 
если их ИМТ находится в диапазоне от 18,5 до 25. 
Значения ниже 16 считаются выраженными при-
знаками дефицита массы тела, а более 25 явля-
ется избыточной массой. Для более точного и 
достоверного анализа все участники были рас-
пределены на четыре группы: недостаточный вес, 
нормальный вес, избыточный вес и лица с ожире-
нием.

Далее участники проходили тест на устой-
чивость, удержания равновесия на установлен-
ной под наклоном жерди ширина, которой состав-
ляла 10см. смещение наклона жерди имело угол 
35°. Данная конструкция крепилась на основную 
ось. Благодаря такой конструкции жердь можно 
наклонять во всех плоскостях. Корректировка 
равновесия человека, стоящего на платформе, 
приводит к наклону поверхности, на которой он 
находится в вертикальном положении, что фик-
сируется трёхмерным датчиком наклона. Диапа-
зон измерения датчика составляет 20˚. Данные 
считываются в программное обеспечение через 
USB-кабель. На экране монитора расположен-
ном перед испытуемым, выполняющим упражне-
ние, движения тела визуализируются с помощью 
программного обеспечения в виде контура управ-
ления. Контур управления должен как можно 
дольше оставаться в заданном целевом круге за 
счет тонкой моторики. Все тесты выполнялись на 
самом простом уровне сложности. Каждое 
упражнение выполнялось в течение 25 секунд со 
стандартной паузой в 15 секунд, для того чтобы 
избежать нервно-мышечной усталости между 
упражнениями. За каждое упражнение присуж-
дались баллы. В конце теста отображается общие 
суммированные баллы из возможно максималь-
ного количества баллов можно набрать 700.

Для понимания, что требуется от испытуе-
мого, перед тем как преступить к заданию, 
каждому участнику подробно доведены и проде-
монстрированы требования тестового задания.

Полученные данные, по каждому участнику 
были представлены в виде среднего значения и 
стандартного отклонения. Подразделение на 
группы по (ИМТ) выражалось в виде абсолютных 
значений (N) и относительных (%) частот. Разли-
чия между четырьмя группами по ИМТ были рас-
считаны с помощью суммирующихся баллов [6]. 

Анализируя наши подсчеты, из 244 участни-
ков (36,8% девушки) из них в общей сложности 
22,2% имели недостаточный вес, 44,4% имели 
нормальный вес, 16,6% имели избыточный вес и 
7,7% страдали ожирением. У юношей картина 
результатов была очень схожей (61.2% юноши) 
44,9% имели недостаточный вес, 45,4% имели 
нормальный вес, 19,4% имели избыточный вес, 
9% были с ожирением.

Существенного различия в общем количе-
стве баллов, а также в показателях динамиче-
ского и статического равновесия между мальчи-
ками и девочками мы не увидели. Однако показа-
тели подростков с избыточным весом и ожире-
нием значительно отличались от имеющихся 
показателей их сверстников с недостаточным 
весом и нормальным весом. 

Выявлена существенная разница в устойчи-
вости удержания балансового равновесия на 
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тренажере, те, кто отличился избыточным весом, 
показали неудовлетворительные результаты, а 
некоторые и вовсе с трудом смогли набрать в 
данном тесте хоть какие-то минимальные баллы. 

В имеющихся подсчетах явное преимуще-
ство показали подростки с идеальным индексом 
массы тела, их устойчивое положение во время 
теста на равновесие подтверждалось максималь-
ным набором баллов, каждый испытуемый из 
этой категории справлялся с заданием без осо-
бого труда.

Таким образом, можно с уверенностью ска-
зать, что увеличение массы тела негативно вли-
яет на координационные способности. Недоста-
ток «двигательного опыта» в повседневной жизни 
может быть одной из причин низкой физической 
подготовки и двигательных навыков, поскольку 
состав тела, обусловленный избыточным весом, 
часто препятствует выполнению упражнений, а 
также освоению двигательных навыков.

Недавние исследования также показывают, 
что помимо сердечно-сосудистых и метаболиче-
ских нарушений, одним из наиболее распростра-
нённых осложнений ожирения является 
повреждение периферической нервной системы, 
известное как невропатия. Такие нарушения 
периферической нервной системы могут приво-
дить к ухудшению двигательных функций.

Устройство для тестирования, использован-
ное в этом исследовании, обеспечивало подрост-
ков визуальной обратной связью о состоянии их 
статического и динамического сенсомоторного 
равновесия. Уверенное владение своим телом 
является основным требованием практически 
для всех видов деятельности в повседневной 
жизни. Ограничения в способности сохранять 
равновесие часто приводят к более высокому 
риску падений и связанных с ними последующих 
травм. 

В подтверждение всему сказанному, избы-
точный вес и ожирение приводят к психосоциаль-
ным ограничениям, коллективное непризнание в 
свою очередь влечет к развитию неполноценно-
сти личности к ее деформации и появлению пси-
хофизических отклонений. Состояние полноты 
еще больше препятствует появлению интереса к 
занятиям физическими упражнениями, такие 
подростки обычно имеют низкую самооценку со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Психологические барьеры, отсутствие мотива-
ции, неуверенность в себе и пассивные виды 
досуга, такие как просмотр телевизора, застав-
ляют их «отказываться» от физической активно-
сти в свободное время. Это приводит к ухудше-
нию двигательных навыков, что, в свою очередь, 
ускоряет порочный круг низкой физической 
активности, увеличивая массу тела и ухудшая 
двигательные навыки.

Единственно правильный выход, это своев-
ременная помощь специалиста в области физи-
ческой культуры и конечно диетолога.

Результаты настоящего исследования под-
чёркивают важность двигательной активности 
для подростков, для того чтобы подростку обе-
спечить адекватное развитие двигательных навы-
ков, следует использовать различные виды физи-
ческой активности, уделяя при этом индивиду-
альный подход тем кто уже имеет избыточный вес 
и находится на стадии ожирения.
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До погружения в тему имеет смысл начать 
с действующего правового регулирова-

ния. Как справедливо отмечает В.А. Гончарова, 
российской правовой системой восприняты 
европейские правовая доктрина и опыт регули-
рования соответствующих отношений, нашедшие 
закрепление, например, в нормах ст. 8 и 10 Кон-
венции о защите прав человека и основных сво-
бод (Рим, 1950), п. 2.1.16 Принципов международ-
ных коммерческих договоров УНИДРУА, ст. II.-
3:302 Модельных правил европейского частного 
права («Principles, Definitions and Model Rules of 
European Private Law. Draft Common Frame of 
reference (DCFR))». В свою очередь, для них источ-
ником послужила доктрина breach of confidence, 
зародившаяся в Англии в рамках судебных пре-
цедентов.

Российский правопорядок содержит много-
численные, хотя и не всеобъемлющие, положе-
ния, обеспечивающие защиту конфиденциально-
сти информации. Правовой принцип, касающийся 
охраны конфиденциальности информации, сфор-
мулирован в Конституции Российской Федера-
ции, ст. 23 которой гарантирует каждому право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, тайну переписки и иных сообще-
ний.

Для субъектов предпринимательской дея-
тельности важно, что значительный объем пра-
вил содержится в основополагающем норматив-
ной акте, регулирующем гражданские отношения 
– Гражданском кодексе Российской Федерации, в 
частности:

 – п. 4 ст. 65.2 – участник корпорации обязан 
не разглашать конфиденциальную инфор-
мацию о деятельности корпорации;

 – п. 4 ст. 67.2 – о конфиденциальности содер-
жания корпоративного договора, заключен-
ного участниками непубличного общества;

 – ст. 152.2 – ограничивающая сбор, хранение, 
распространение и использование любой 
информации о частной жизни гражданина 
без его согласия;

 – п. 4 ст. 434.1 – об обязанности стороны 
переговоров о заключении договора не рас-
крывать третьим лицам информацию, полу-
ченную от другой стороны в качестве кон-
фиденциальной;

 – ст. 727 и 771 – об обязанности сторон дого-
вора подряда, договоров на выполнение 
научно-исследовательских работ, опыт-
но-конструкторских и технологических 
работ соблюдать конфиденциальность све-
дений, полученных при исполнении дого-
вора;

 – глава 75, регулирующая отношения по 
поводу секрета производства (ноу-хау) и др.
В качестве следующего уровня правового 

регулирования обнаруживаем Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации», дающий, определение информации и 
иных основных понятий, относящихся к защите 
информации, регламентирующий права и обязан-
ности субъектов отношений в сфере информати-
зации, содержащий иные положения общего 
характера. 

В соответствии с п. 3 ст. 6 названного закона 
обладатель информации вправе разрешать или 
ограничивать доступ к информации, определять 
порядок и условия такого доступа, защищать 
установленными законом способами свои права 
в случае незаконного получения информации или 
ее незаконного использования иными лицами.

Защита отдельных видов конфиденциаль-
ной информации обеспечивается нормативными 
актами специального законодательства:

 – коммерческой тайны – Федеральный закон 
от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» (далее - Закон о коммерческой 
тайне);

 – профессиональной (медицинская, нотари-
альная, адвокатская, банковская и т.п.) 
тайны – Федеральный закон от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», Основы 
законодательства Российской Федерации о 
нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, Феде-
ральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Федеральный 
закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» и т.д.;

 – служебной тайны – Федеральный закон от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральный законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», нормативные акты об отдель-
ных видах службы, в том числе военизиро-
ванной;

 – персональных данных – Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».
Приведенный перечень не носит исчерпы-

вающий характер, дополняясь отраслевыми 
законодательными и подзаконными норматив-
ными правовыми актами.

Любая организация, индивидуальный пред-
приниматель так или иначе располагает инфор-
мацией, имеющей конфиденциальный характер. 
Как минимум, это – персональные данные, в 
вопросе сохранности которых государство в 
настоящее время проявляет особую щепетиль-
ность. Для каких-то организаций актуальны 
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вопросы обеспечения профессиональной тайны. 
Для других имеет значение предотвращение 
несанкционированного разглашения информа-
ции, имеющей коммерческую ценность: резуль-
таты интеллектуальной деятельности (интеллек-
туальная собственность), в том числе базы дан-
ных; ноу-хау и т.п.

Как видно из сказанного выше, утечки и 
незаконное использование информации в биз-
несе возможны в связи с самыми разными ситуа-
циями: в переговорах о заключении договоров, а 
также при их исполнении; в корпоративных отно-
шениях; при взаимодействии с органами публич-
ной власти. Не утрачивает свою актуальность 
промышленный шпионаж. Однако наибольший 
объем утечек экспертами стабильно фиксируется 
по вине сотрудников организаций. Практически у 
каждого работодателя есть коммерческие 
секреты, непосредственно влияющие на успеш-
ность организации, и их передача конкурентам 
может дорого стоить как в прямом, так и в пере-
носном смысле. Поскольку основным источни-
ком нарушения конфиденциальности становятся 
работники, то работодатель вынужден особо 
тщательно подходить к внедрению режима ком-
мерческой тайны.

В сфере трудовых отношений охрана ком-
мерческой тайны, помимо прочего, поддержива-
ется мерами юридической ответственности: тру-
до-правовой (дисциплинарная ответственность 
вплоть до увольнения и материальная ответ-
ственность работника за причиненный ущерб), а 
также привлечением к уголовной ответственно-
сти по ст. 183 Уголовного кодекса РФ. Последняя 
предусматривает ответственность за незаконные 
получение и разглашение сведений, составляю-
щих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну. Рассмотрим правоприменительную прак-
тику по соответствующим категориям споров.

Прежде всего, как справедливо отмечается 
в специальной литературе, следует различать два 
понятия: «информация, составляющая коммерче-
скую тайну» и «режим коммерческой тайны».  
Недостаточно определить, какая информация в 
организации считается коммерческой тайной. 
Должен быть установлен режим коммерческой 
тайны, который включает в себя комплекс мер по 
охране конфиденциальности информации, при-
нимаемых работодателем, предусмотренных ч. 1 
ст. 10 Закона о коммерческой тайне. До принятия 
этих мер режим коммерческой тайны не может 
считаться установленным (ч. 2 ст. 10 Закона). В 
сфере трудовых правоотношений должны быть 
дополнительно выполнены требования ч. 1 ст. 11 
Закона о коммерческой тайне, а именно: озна-
комление работника под расписку с перечнем 
информации, составляющей коммерческую 

тайну, а также с установленным работодателем 
режимом коммерческой тайны и с мерами ответ-
ственности за его нарушение; создание работ-
нику необходимых условия для соблюдения им 
установленного работодателем режима коммер-
ческой тайны.

Трудовое законодательство содержит 
исчерпывающий перечень грубых нарушений 
трудовых обязанностей, за однократное совер-
шение которых работника можно сразу уволить. 
К их числу в числе прочих относится разглашения 
охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей 
известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника (п/п. «в» 
п. 5 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции). Таким образом, законодатель придает осо-
бое значение охране отношений в сфере конфи-
денциальности информации.

Наиболее распространенные ошибки рабо-
тодателей при привлечении работников к ответ-
ственности за разглашение конфиденциальной 
информации сводятся, как правило, к неполному 
выполнению работодателем мероприятий, пред-
усмотренных ч.1 ст. 10 Закона о коммерческой 
тайне. Поэтому в случае возникновения индиви-
дуального трудового спора законность увольне-
ния проверятся судом, в первую очередь, через 
призму принятия работодателем мер по охране 
конфиденциальности информации. Причем в 
силу особенностей распределения бремени дока-
зыванию в трудовых спорах именно работода-
тель обязан доказать наличие законного основа-
ния увольнения и соблюдение установленного 
порядка увольнения, что применительно к рас-
сматриваемому вопросу означает установление в 
организации режима коммерческой тайны, закон-
ность применения к работнику мер дисциплинар-
ного взыскания. Это предъявляет особые повы-
шенные требования к формированию доказа-
тельственной базы по данной категории дел.

В пункте 43 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
17.03.2004 № 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2) судам 
даны разъяснения о том, что в случае оспарива-
ния работником увольнения по п/п. «в» п. 6 ч. 1 ст. 
81 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
представить доказательства, свидетельствую-
щие о том, что сведения, которые работник раз-
гласил, в соответствии с действующим законода-
тельством относятся к государственной, служеб-
ной, коммерческой или иной охраняемой законом 
тайне, либо к персональным данным другого 
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работника, эти сведения стали известны работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, и он обязывался не разглашать такие 
сведения.

Обязательство работника о неразглашении 
охраняемой законом тайны согласно ч. 3 ст. 57 
Трудового кодекса РФ может быть включено в 
трудовой договор. Однако ввиду объема инфор-
мации, имеющей режим коммерческой тайны, 
более распространена регламентация данных 
вопросов у конкретных работодателей специаль-
ными локальными нормативными актами (поло-
жениями о коммерческой тайне, о неразглашении 
и т.п.), должностными инструкциями. Достаточно 
широкое распространение получило заключение 
с работниками, особенно замещающими ключе-
вые должности, заимствованных из западных 
правопорядков так называемых NDA (англ. non-
disclosure agreement), соглашений о неразглаше-
нии. Такие соглашения подчиняются нормам тру-
дового права.

1. В любом случае, в первую очередь, опреде-
ляющим является факт ознакомления 
работника с режимом коммерческой тайны 
и перечнем сведений, такую тайну состав-
ляющих.
Так, решением Кировского районного суда 

г. Екатеринбурга признано незаконным увольне-
ния инженера производственно-технического 
отдела, которой вменялось направление в общий 
чат многоквартирного жилого дома, созданного в 
мессенджере WhatsApp, pdf-файлов с отделоч-
ными планами дома, по мнению работодателя, 
являющихся коммерческой тайной. Удовлетво-
ряя иск и признавая увольнение незаконным, суд 
первой инстанции пришел к выводу, что вопреки 
ст. 10 Закона о коммерческой тайне работодате-
лем не был установлен режим коммерческой 
тайны в отношении опубличенных работником 
чертежей, не доказан факт ознакомления работ-
ника с перечнем сведений, составляющих ком-
мерческую тайну, а также положением о коммер-
ческой и служебной тайне. С ответчика в пользу 
истца взыскана заработная плата за период 
вынужденного прогула. Законность вынесенного 
решения подтверждена апелляционным опреде-
лением Свердловского областного суда от 
29.10.2020 по делу № 33-14555/2020.

2. Критически важным при разрешении спо-
ров между работодателями и работниками 
является соблюдение требования подп. 5 п. 
1 ст. 10 Закона о коммерческой тайне о 
наличии на носителях конфиденциальной 
информации пометки «коммерческая 
тайна».
Замоскворецким районным судом г. Москвы 

рассмотрено дело № 2-611/2023 по иску о вос-
становлении на работе Ш., уволенного по подп. 

«в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ с долж-
ности заместителя коммерческого директора - 
директора департамента розничной сети за то, 
что тот произвел копирование с жесткого диска 
рабочего ПК на внешние устройства (личные 
съемные диски) служебной и конфиденциальной 
информации. В своих письменных объяснениях 
работник указывал, что копирование не произво-
дил и на носителях информации отсутствовал 
гриф «коммерческая тайна». Определением Вто-
рого кассационного суда общей юрисдикции от 
25.11.2022 решение суда и апелляционное опре-
деление, которыми первоначально в иске было 
отказано, отменены, дело направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. Отменяя 
судебные акты, суд кассационной инстанции ука-
зал, что нижестоящими судами не исследован 
вопрос о том, имеется ли на документах, отправ-
ленных истцом с жесткого диска рабочего персо-
нального компьютера на личные внешние устрой-
ства (съемные диски), гриф «коммерческая 
тайна».

При новом рассмотрении дела решением 
суда первой инстанции в иске снова отказано. 
Апелляционным определением от 29.09.2023 № 
33-39072/2023, оставленным вышестоящей кас-
сационной инстанцией без изменения, решение 
суда первой инстанции отменено, исковые требо-
вания удовлетворены, Ш. восстановлен на 
работе, с ответчика взысканы средний заработок 
за время вынужденного прогула в размере 7 864 
123,61 руб., компенсация морального вреда в 
размере 50 000 руб. 

3. Также в такого рода спорах подлежит выяс-
нению вопрос, были ли созданы работнику 
необходимые условия для соблюдения уста-
новленного работодателем режима коммер-
ческой тайны (п. 3 ч. 1 ст. 11 Закона коммер-
ческой тайне). В целях повышения шансов 
на привлечение провинившегося работника 
к ответственности работодателю необхо-
димо обеспечить надлежащие условия хра-
нения (защиты) информации, составляющей 
коммерческую тайну.
Этому способствует ограничение и фикса-

ция лиц, получающих доступ к конфиденциаль-
ным данным, с применением информационных 
технологий, например, посредством разграниче-
ния доступа к информации в виде двухфакторной 
аутентификации и/или электронной подписи, с 
одной стороны, и обеспечением защиты докумен-
тов в виде хранения их в зашифрованном виду, с 
другой стороны.

Так, судебная коллегия по гражданским 
делам Московского городского суда поддержала 
решение суда первой инстанции о незаконности 
увольнения руководителя по работе с националь-
ными сетями отдела ключевой розницы ООО 
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«ВОЛМА- Маркетинг». С рабочей электронной 
почты сотрудника на личную электронную почту 
были направлены внутренние документы органи-
зации - работодателя, содержащие коммерче-
скую тайну. Таким образом, суды согласились с 
доводами истца о том, что доступ к логину и 
паролю его рабочей почты имелся у неограничен-
ного круга лиц. Тем самым работодатель не дока-
зал создание работнику необходимых условий 
для соблюдения им установленного режима ком-
мерческой тайны. С работодателя в пользу неза-
конно уволенного работника взыскана оплата за 
период вынужденного прогула. Этого можно 
было благополучно избежать, если бы работода-
телем использовались специальные программ-
но-технические средства, позволяющие иденти-
фицировать сотрудника, обрабатывающего слу-
жебную информацию, например, посредством 
разграничения прав доступа к ней.

Хотя стоит отметить, что, в целом, в соот-
ветствии с правовой позицией, сформулирован-
ной в постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 26.10.2017 № 25-П1, 
суды, рассматривающие конкретные трудовые 
споры, трактуют отправку работником информа-
ции с адреса электронной почты, контролируе-
мой работодателем, как владельцем информа-
ции, на собственный личный электронный адрес, 
как нарушение коммерческой тайны, так как это 
создает условия для ее дальнейшего неконтроли-
руемого распространения, поскольку обладатель 
информации уже не может в полной мере опреде-
лять условия и порядок доступа к ней в дальней-
шем. 

4. В другом рассмотренном Кунцевским рай-
онным судом г. Москвы деле по иску Ш., 
начальника управления снабжения ООО 
«Евразхолдинг», о восстановлении на 
работе и взыскании заработной платы за 
период вынужденного прогула работода-
телю, напротив, удалось с применением 
программных средств доказать, что под 
учетными записями истца с другого ком-
пьютера был осуществлен несанкциониро-
ванный вход в систему электронных торгов 
для изучения посторонним лицом коммер-
ческих предложений по закупкам. Таким 
способом был доказан факт передачи ист-
цом постороннему лицу персонального 
допуска к сведениям, содержащим коммер-
ческую тайну, принадлежащую ООО «Евраз-
холдинг». Это послужило основанием выне-
сения судом решения об отказе уволенному 
работнику в иске, которое подтверждено 
апелляционной инстанцией.
Как справедливо отмечает П.Г. Федоров, 

данный частный случай ярко демонстрирует акту-

альность конкретных мер защиты информации, 
что позволяет, в первую очередь, доказать введе-
ние и поддержание работодателем режима ком-
мерческой тайны. Ввиду особенностей предмета 
доказывания по делам, связанным с нарушением 
работниками коммерческой тайны, особое значе-
ние приобретает надлежащая фиксация утечек и 
причастности к ним конкретного лица. 

5. Василеостровским районным судом 
Санкт-Петербурга рассмотрено граждан-
ское дело № 2-4884/2016 по иску Д. к АО 
«Группа Компаний ШАНЭКО» о восстанов-
лении на работе, взыскании заработной 
платы за период вынужденного прогула в 
сумме более 800 тыс. руб., компенсации 
морального вреда 100 тыс. руб. Согласно 
фабуле дела Д., работавший в должности 
начальника архитектурно-строительного 
отдела, организовал на своем на рабочем 
месте заключение и исполнение в интере-
сах конкурентов и в обход работодателя 
договоров с его постоянными клиентами на 
разработку проектной и рабочей докумен-
тации. При этом использовались ресурсы 
работодателя: оборудование, профессио-
нальные программные комплексы, сведе-
ния, составляющие коммерческую тайну 
(клиентская база, научно-техническая, тех-
нологическая, производственная и иная 
информация, в том числе составляющая 
секреты производства (ноу-хау) и др.). 
Сумма договоров составила боле 12 млн 
руб.
В удовлетворении иска о восстановлении на 

работе было отказано, так как работодателю с 
помощью информационных технологий удалось 
доказать факт заключения истцом договоров в 
интересах конкурентов и разглашения, в связи с 
этим коммерческой тайны. Но АО «Группа Компа-
ний ШАНЭКО» уже были причинены убытки в 
виде упущенной выгоды от сделок, исполненных 
конкурентом.

Для привлечения работника к дисциплинар-
ной ответственности за разглашение конфиден-
циальной информации, вплоть до увольнения, не 
требуется подтверждение причинения ущерба 
работодателю. Достаточно самого факта несанк-
ционированного распространения охраняемой 
законом тайны. Чего не скажешь про дела о при-
влечении работника к материальной ответствен-
ности. Анализ правоприменительной практики 
показывает, что одним из часто встречающихся 
оснований отказа в удовлетворении требований 
работодателя к сотруднику о возмещении ущерба 
является недоказанность факта распростране-
ния сведений, составляющих коммерческую 
тайну.
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При рассмотрении одного из дел суд ука-
зал, что после увольнения бывший сотрудник 
«совершил действия, являющиеся недобросо-
вестной конкуренцией, которые выразились в 
незаконном использовании им в своей деятель-
ности информации, составляющей коммерче-
скую тайну». Но чаще суд в схожей ситуации при-
ходит к выводу, что открытие бывшим сотрудни-
ком бизнеса, аналогичного с предыдущим местом 
работы, не свидетельствует о разглашении ком-
мерческой тайны.

Здесь в процессе доказывании противо-
правного использования работником полученной 
в процессе трудовой деятельности служебной 
информации на помощь юристам снова приходят 
специальные программные средства, позволяю-
щие фиксировать соответствующие факты.

К сожалению, для бизнеса размер взыски-
ваемых с работника убытков ограничен нормами 
трудового законодательства и сводится к возме-
щению прямого действительного ущерба работо-
дателю, под которым понимается «реальное 
уменьшение наличного имущества работодателя 
или ухудшение состояния указанного имуще-
ства…, а также необходимость для работодателя 
произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение или восстановление имущества, 
либо на возмещение ущерба, причиненного 
работником третьим лицам» (ст. 238 ТК РФ). Зача-
стую данный ущерб сводится к стоимости мате-
риального носителя информации, если таковой 
был утрачен, либо сумме денежных санкций, 
наложенных на работодателя в связи с утечкой. 
Ни о какой компенсации упущенной выгоды, 
которая при утрате, например, секретов произ-
водства может достигать колоссальных разме-
ров, речи не идет. Более того, по общему правилу, 
установленному статьей 241 Трудового кодекса 
РФ, размер материальной ответственности 
работника ограничен его среднемесячным зара-
ботком.

С одной стороны, отрадно, что в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 243 Трудового кодекса 
РФ на случаи причинения ущерба в связи с раз-
глашением сведений, составляющих охраняемую 
законом тайну (служебную, коммерческую или 
иную) указанное ограничение не распространя-
ется, а допускается полная материальная ответ-
ственность. Однако, с другой стороны, размер 
этой ответственности по-прежнему ограничива-
ется только прямым действительным ущербом. 
Еще сложнее обстоит дело со взысканием убыт-
ков, причиненных разглашением конфиденциаль-
ных сведений, с уволившихся работников.

6. В качестве одного из получивших огласку 
положительных примеров, где работода-
телю удалось взыскать отнюдь не символи-
ческую сумму ущерба можно привести рас-

смотренное Санкт-Петербургским город-
ским судом дело по иску ББР Банк (АО) к 
своему бывшему работнику. По мнению 
банка - истца, использование сотрудником 
конфиденциальной информации о курсах 
валют для совершения конверсионных опе-
раций купли-продажи иностранной валюты 
в целях извлечения собственной выгоды 
причинило ущерб работодателю и ранее 
явилось основанием для увольнения. 
Суд первой инстанции в иске отказал, сочтя 

недоказанным факт причинения ущерба и его 
размер. Санкт-Петербургский городской суд 
решение отменил, исковые требования удовлет-
ворил, взыскав с ответчика 4,67 млн руб. ущерба, 
установленного на основании заключения судеб-
ной экспертизы.

С помощью использовавшихся банком - 
работодателем программных комплексов уда-
лось доказать умышленные виновные действия 
ответчика, выразившиеся в принятии им решений 
с использованием конфиденциальной информа-
ции, совершении конверсионных валютных опе-
раций вопреки интересам банка в целях извлече-
ния выгод и преимуществ для себя лично и своих 
родственников.

Шансы работодателя взыскать с сотруд-
ника убытки повышаются, если предварительно 
вина последнего была установлена в уголовном 
порядке в связи с привлечением к уголовной 
ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 183 Уголовного кодекса 
РФ. Приговор в таком случае будет иметь прею-
дициальное значение.

Тем не менее, в целом можно отметить, что 
судебная практика по взысканию с работника 
убытков за разглашение коммерческой тайны 
носит, скорее, негативный для работодателя 
характер. Крайне редко можно встретить взве-
шенный подход суда, когда работодателю уда-
ется хотя бы частично компенсировать свои 
потери.

Подводя итоги сказанному, можно резюми-
ровать, что несмотря на имеющиеся положитель-
ные примеры, российское трудовое право и 
судебная правоприменительная практика до сих 
пор не особо ориентированы на защиту работо-
дателя от недобросовестного использования 
работником конфиденциальной информации. 
Можно дискутировать по поводу соответствия 
современным реалиям такой модели, но в прио-
ритете всегда права работника, как менее защи-
щенной стороны в трудовом правоотношении, и 
пока не наблюдается тенденции на смену данной 
парадигмы.

У работодателей возникают трудности на 
всех этапах: от доказывания факта неправомер-
ного доступа работника к конфиденциальной 



302  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2025

информации, ее распространения при обоснова-
нии правомерности увольнения до определения 
размера причиненного реального ущерба. При 
этом ошибки, допускаемые работодателями при 
внедрении и реализации режима коммерческой 
тайны, влекут не только прямые убытки от проти-
воправных действий работников, связанных с 
нарушением охраняемой законом тайны, но могут 
также выливаться в значительные суммы выплат 
за период вынужденного прогула, взыскиваемых 
решениями суда незаконно уволенным работни-
кам.

В такой ситуации, на наш взгляд, бизнесу 
организационно проще и дешевле обеспечить 
превентивную защиту от утечек конфиденциаль-
ной информации, чем впоследствии устранять 
последствия. В этом могут оказаться крайне 
полезными имеющиеся на рынке специальные 
программные комплексы, обеспечивающие:

 – хранение данных в зашифрованном виде;
 – разграничение прав доступа к информации;
 – использование электронной подписи раз-

личного уровня криптографической защи-
щенности в зависимости от распределен-
ных функций и от уровня доступа;

 – применение на электронных документах 
специальных идентифицирующих меток, 
например, «водяных» знаков, в т.ч. с грифом 
«конфиденциально» и/или «коммерческая 
тайна»;

 – хранение полного аудиторского следа, фик-
сирующего все изменения, произошедшие в 
среде хранения документов. 
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Одной из весьма значимых социальных 
гарантий, адресованных сотрудникам 

уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации (далее – сотрудники УИС, сотрудники), 
относятся меры компенсационного характера, 
предоставляемые сотрудникам за исполнение 
служебных обязанностей за пределами установ-
ленной законом нормальной продолжительности 
служебного времени. К числу таких мер отно-

сится дополнительный отдых соответствующей 
продолжительности, используемый в другие дни 
(как правило, это дополнительные дни отдыха или 
отгулы); при невозможности использование 
дополнительного времени отдыха или отгулов 
сразу либо в ближайшее после отработанного 
выходного или праздничного дня время практи-
куется присоединение этих дополнительных дней 
отдыха к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

10.24412/2224-9133-2025-2-303-307
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Наконец, еще одной часто выбираемой сотрудни-
ками и далеко не всегда приемлемой для нанима-
теля компенсационной мерой является выплата 
денежной компенсации взамен полагающихся 
дополнительных дней отдыха.

Анализ достаточно многочисленных науч-
ных источников по вопросам компенсации «внеу-
рочных» затрат служебного времени (в частно-
сти, [1-7]) показал, что особых проблем научного 
характера по вопросу компенсации затрат слу-
жебного времени за пределами его нормальной 
продолжительности. Основные проблемы, как 
правило, заключаются в несовершенстве меха-
низма реализации соответствующих гарантий, 
обусловленного, в первую очередь, дефектами 
правового, как правило, ведомственного регули-
рования. 

Эти недостатки и являются предметом 
нашего рассмотрения, а его результатом – пред-
ложения по их устранению или, скорее, миними-
зации, учитывая условие «неприкосновенности» 
(на данный момент) соответствующих норм Феде-
рального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 
службе в уголовно-исполнительной системе Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» (далее – Федеральный 
закон о службе).

Отметим также и то, что субъектом рассма-
триваемых компенсационных мер является не 
любой сотрудник УИС, а сотрудник, которому в 
качестве режима служебного времени установ-
лена пятидневная служебная неделя с двумя 
выходными днями (т.е., нормальная продолжи-
тельность служебного времени в этом случае не 
может превышать 40 часов в неделю, а выход-
ными днями являются общепринятые дни суббота 
и воскресенье).

При проведении исследования проанализи-
рованы положения статьи 55 и некоторых других 
статей Федерального закона о службе, соответ-
ствующие положения Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, касающиеся предоставления 
компенсационных мер за привлечение их к испол-
нению служебных (трудовых) обязанностей в 
выходные и нерабочие праздничные дни, и даны 
некоторые рекомендации общего характера по 
корректировке соответствующих положений при-
каза Минюста России от 05.08.2021 № 132 «Об 
организации прохождения службы в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации» 
(далее – Приказ об организации прохождения 
службы).

I. Статьей 55 Федерального закона о службе:
 – регулируются основные вопросы, касающи-

еся служебного времени – времени, в тече-
ние которого сотрудник в соответствии с 

регламентирующими документами должен 
исполнять свои служебные обязанности;

 – предусмотрена возможность привлечения в 
случае необходимости сотрудника, кото-
рому установлена пятидневная служебная 
неделя (обычно с 8-часовым служебным 
днем), к исполнению служебных обязанно-
стей в выходные и нерабочие праздничные 
дни с компенсацией по общему правилу 
посредством предоставления отдыха соот-
ветствующей продолжительности в другие 
дни недели, а в случае, если в данный период 
предоставление такого отдыха невозможно, 
суммированием времени исполнения 
сотрудником служебных обязанностей в 
выходные и нерабочие праздничные дни и 
предоставлением дополнительных дней 
отдыха соответствующей продолжительно-
сти (отгулов), которые по желанию сотруд-
ника могут быть присоединены к ежегод-
ному оплачиваемому отпуску. При этом по 
просьбе сотрудника вместо предоставления 
дополнительных дней отдыха ему может 
быть выплачена денежная компенсация;

 – определено, что: 
 – порядок привлечения сотрудника к испол-

нению служебных обязанностей в выходные 
и нерабочие праздничные дни (далее – 
Порядок привлечения к службе) устанавли-
вается подзаконным нормативным право-
вым актом Минюста России;

 – порядок предоставления сотруднику допол-
нительных дней отдыха и порядок выплаты 
денежной компенсации вместо предостав-
ления указанных дней отдыха (далее – Поря-
док предоставления компенсации) устанав-
ливается подзаконным нормативным пра-
вовым актом Минюста России.
Таким образом, данной статьей Федераль-

ного закона о службе установлены:
 – условие привлечения сотрудника к исполне-

нию служебных обязанностей в выходной 
или нерабочий праздничный день, в каче-
стве которого выступает служебная необхо-
димость;

 – меры компенсационного характера, адре-
сованные сотруднику за исполнение им слу-
жебных обязанностей в выходные и нерабо-
чие праздничные дни и реализуемые в опре-
деленной последовательности:

1) предоставлением отдыха соответствующей 
продолжительности в другие дни недели. 
Данная компенсационная мера является 
основной и должна предоставляться в один 
из служебных дней недельного периода. 
Поскольку норма в этой части сформули-
рована не вполне определенно, можно 
предположить, что речь идет о текущей 
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неделе (в случае привлечения к службе в 
нерабочий праздничный день) или о следу-
ющей неделе (в случае привлечения к 
службе в выходной день). Очевидно, что 
конкретный день недели, в который сотруд-
нику будет предоставлена данная компен-
сационная мера, определяется по согласо-
ванию между ним и соответствующим руко-
водителем с учетом того, что инициатором 
при выборе этого дня является сотрудник;

2) в случае невозможности предоставления 
указанной компенсационной меры в 
недельный период, время исполнения слу-
жебных обязанностей в выходные и нера-
бочие праздничные дни суммируется и 
сотруднику предоставляются дополнитель-
ные дни отдыха соответствующей продол-
жительности, которые по его желанию 
могут быть присоединены к ежегодному 
оплачиваемому отпуску. Отметим, что дан-
ное законоположение также сформулиро-
вано не вполне корректно, поскольку оста-
ется непонятным, какая соответствующая 
продолжительность указанных дней отдыха 
имеется в виду (можно предположить, что 
речь идет о нормальной и сокращенной 
продолжительности служебного дня, как о 
некоем эквиваленте суммированного зна-
чения времени привлечения сотрудников к 
службе, за которые предоставляются 
дополнительные дни отдыха);

3) выплата сотруднику на основании его 
просьбы денежной компенсации вместо 
предоставления дополнительных дней 
отдыха. В связи с рассматриваемым вопро-
сом следует обратить внимание на смысло-
вое содержание понятия просьба. 

В соответствии с распространенным опре-
деление этого понятия, под просьбой понимается 
обращение к кому-либо, призывающее удовлет-
ворить какие-нибудь нужды, желания. 

При этом данное понятие можно охаракте-
ризовать следующим образом: лицо просящее 
(просящий) не может навязывать лицу, которому 
адресована просьба (адресату просьбы), опреде-
ленное поведение, а обращается за доброволь-
ным сотрудничеством; просьба допускает воз-
можность отказа; обращаясь с просьбой, прося-
щий стремится показать ее причины и мотивы, 
чтобы убедить адресата в том, что для просьбы 
имеются достаточные основания с целью побу-
дить адресата выполнить, а не отвергнуть ее; 
если просьба не будет выполнена адресатом, 
просящий не вправе обращаться к кому-либо за 
применением санкций. Таким образом, как пред-
ставляется, выплата денежной компенсации 
сотруднику возможна при наличии следующих 

условий: просьба (сотрудника) является мотиви-
рованной (обоснованной), адресат просьбы 
(уполномоченный руководитель) согласен удов-
летворить просьбу и для этого он располагает 
необходимыми возможностями (ресурсами). 
Отказ адресата в удовлетворении просьбы дол-
жен быть не произвольным, а обоснованным.

Отметим также и оценку Конституционным 
Судом Российской Федерации аналогичного по 
содержанию части 6 статьи 55 Федерального 
закона о службе положения части 6 статьи 53 
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
согласно которой данное законоположение опре-
деляет механизм предоставления сотруднику 
дополнительных суток отдыха либо денежной 
компенсации в случае привлечения к исполнению 
служебных обязанностей в выходные и нерабо-
чие праздничные дни и направлено на реализа-
цию права на отдых; такое правовое регулирова-
ние носит гарантийный характер, в равной мере 
распространяется на всех сотрудников и не 
может расцениваться как нарушающее конститу-
ционные права граждан.

II. На основании приведенного выше крат-
кого анализа отдельных положений статьи 55 
Федерального закона о службе и анализа пол-
ноты, корректности формулировок и непротиво-
речивости положений Приказа об организации 
службы, касающихся предмета рассмотрения, 
можно констатировать необходимость корректи-
ровки (изменения и дополнения) обозначенных 
ниже положений Порядка привлечения к службе 
и Порядка предоставления компенсации. 

1. Порядок привлечения к службе.
1.1. Пунктом 3 Порядка достаточно полно рас-

крыты положения части 6 статьи 55 Феде-
рального закона о службе, касающиеся 
привлечения сотрудника к исполнению слу-
жебных обязанностей в выходной или 
нерабочий праздничный день.

1.2. Вместе с тем, возникают некоторые 
вопросы, касающиеся формулировки пун-
кта 6 данного Порядка, согласно которому 
с учетом специальных задач, возложенных 
на учреждения и органы УИС, приказом 
руководителя (начальника) учреждения или 
органа УИС могут быть установлены допол-
нительные формы учета продолжительно-
сти выполнения сотрудниками служебных 
обязанностей сверх установленной нор-
мальной продолжительности служебного 
времени, а также в ночное время, выход-
ные и нерабочие праздничные дни. Данная 
норма носит не вполне определенный 
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характер, поскольку не дает ответа на сле-
дующие вопросы: о каких специальных 
задачах идет речь (например, о задачах, 
выполняемых в условиях военного или 
чрезвычайного положения и т.п.) или о 
чем-то другом; почему дополнительные 
формы учета могут, а не должны быть уста-
новлены, и какими критериями при этом 
следует руководствоваться; содержание 
(форма) дополнительных форм учета уста-
навливается централизовано или опреде-
ляется на уровне органа (учреждения) УИС, 
т.е., носит заведомо не унифицированный 
характер, и насколько это обосновано.

В этой связи предпочтительным и более 
точно отражающим специфику служебной дея-
тельности сотрудников, представляется исполь-
зование в качестве формы учета служебного вре-
мени не табеля предусмотренной приказом Мин-
фина России формы (как это следует из пункта 5 
Порядка), а специально разработанной формы 
табеля, как это, например, сделано в Росгвардии 
России.

2. Порядок предоставления компенсации.
2.1. Поскольку положение части 6 статьи 55 

Федерального закона о службе о предо-
ставлении отдыха соответствующей про-
должительности в другие дни недели сфор-
мулировано не вполне определенно, требу-
ется его конкретизация (уточнение) посред-
ством дополнения пункта 5 Порядка 
соответствующим разъясняющим положе-
нием (см. подпункт 1) раздела I).

2.2. Содержащееся в пункте 6 статьи 55 Феде-
рального закона о службе положение о 
суммировании времени исполнения слу-
жебных обязанностей в выходные и нера-
бочие праздничные дни в случае невоз-
можности предоставления данной компен-
сационной меры в недельный период и пре-
доставлении сотруднику дополнительных 
дней отдыха соответствующей продолжи-
тельности также требует конкретизации. 
Необходимое дополнение с соответствую-
щим разъяснением (см. подпункт 2) раздела 
I) может быть включено, например, в пункт 
8 Порядка или оформлено в виде нового 
пункта 8.1. 

2.3. В тексте Порядка предоставления компен-
сации отсутствует положение, предусма-
тривающее возможность реализации 
закрепленного частью 6 Федерального 
закона о службе права сотрудника (относя-
щегося к рассматриваемой категории) на 
обращение с просьбой о выплате денежной 
компенсации вместо предоставления 
дополнительных дней отдыха и, соответ-
ственно, о размере и процедуре осущест-

вления такой выплаты (при согласии упол-
номоченного руководителя удовлетворить 
данную просьбу).

В этой связи следует обратить внимание на 
то, что сотрудникам, принадлежащим к другой 
категории, т.е., исполняющим служебные обязан-
ности на основании графика сменности (при сум-
мированном учете служебного времени), за 
исполнение служебных обязанностей в выходные 
и нерабочие праздничные дни в пределах месяч-
ной нормы служебного времени предусмотрена 
выплата денежной компенсации в установленном 
размере и определена процедура производства 
такой выплаты (пункты 11-13 данного Порядка). 

Следовательно, в отсутствии такого норма-
тивно закрепленного положения, адресованного 
рассматриваемой категории сотрудников, исходя 
из нормы части 2 статьи 3 Федерального закона о 
службе, при изъявлении сотрудником желания на 
замену отгула денежной компенсацией (есте-
ственно, при наличии согласия уполномоченного 
руководителя) должны применяться нормы тру-
дового законодательства, в частности, положе-
ния статьи 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Таким образом представляется целесоо-
бразным восполнить существующий пробел в 
ведомственном регулировании, дополнив Поря-
док предоставления компенсации новым пунктом 
11.1, например, такого содержания:

«11.1. Сотруднику с установленной пятид-
невной служебной неделей за выполнение слу-
жебных обязанностей в выходные и нерабочие 
праздничные дни может быть выплачена денеж-
ная компенсация в размере двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада денежного содер-
жания за день или час работы).».

В пункт 12 Порядка предлагается внести 
изменение, изложив его, например, в следующей 
редакции:

«12. При наличии возможности решение о 
выплате денежной компенсации принимается 
руководителем учреждения или органа УИС на 
основании рапорта сотрудника с обоснованной 
просьбой о замене полагающихся ему дней 
(часов) отдыха денежной компенсацией.

Выплата денежной компенсации произво-
дится в месяце, следующем за месяцем исполне-
ния служебных обязанностей в выходные и нера-
бочие праздничные дни, в соответствии с прика-
зом, в котором указываются количество дней 
часов, за которые выплачивается денежная ком-
пенсация для каждого сотрудника, и размер 
дневной (двойной) или часовой (одинарный, двой-
ной) ставки».

Восполненный таким или иным образом 
пробел в ведомственном подзаконном регулиро-
вании позволит сотруднику реализовать предо-
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ставленное законом право (на просьбу о выплате 
денежной компенсации) и пресечет возможность 
сотруднику обжаловать в суд бездействие феде-
рального органа исполнительной власти (в дан-
ном случае – Минюста России).
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ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА

Аннотация. В последнее время вопросам, связанным с трудовой деятельностью иностранных 
граждан, находящимся на территории Российской Федерации, уделяется особое внимание. В связи с 
чем, авторами предлагаются некоторые меры по совершенствованию системы правового регулирова-
ния труда иностранных граждан, осуществляющих деятельность на основании патента, среди которых 
можно отметить: рассмотрение вопроса об изменении правил уплаты фиксированных авансовых пла-
тежей; закрепление в законе положения, согласно которому, срок действия патента начинает течь с 
даты оплаты фиксированного авансового платежа, вносимого при получении патента; ведомственная 
регламентация процедуры выдачи патента, предусматривающая проставление в патенте соответству-
ющей даты исключительно в день его фактической выдачи иностранцу, а также законодательное уста-
новление возможности оплаты фиксированного авансового платежа и в день выдачи патента. 

Кроме того, целесообразно проанализировать возможность отказа от фиксированных авансо-
вых платежей, уплачиваемых для продления патента при заключении договора с организацией или 
индивидуальным предпринимателем. 
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the system of legal regulation of the labor of foreign citizens operating on the basis of a patent, among which 
it can be noted: consideration of the issue of changing the rules for paying fixed advance payments; fixing in 
the law the provision according to which the validity period of the patent begins to flow from the date of pay-
ment of the fixed advance payment made upon receipt of the patent; departmental regulation of the proce-
dure for issuing a patent, which provides for putting the corresponding date in the patent only on the day of 
its actual issuance to the foreigner, as well as the legislative establishment of the possibility of paying a fixed 
advance payment and on the day the patent is issued.

In addition, it is advisable to analyze the possibility of refusing fixed advance payments paid to renew a 
patent when concluding an agreement with an organization or individual entrepreneur.

Key words: labor relations, employment contract, foreign citizens, patent, fixed advance payment.

Особенности регулирования труда работ-
ников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, регу-
лируются главой 50.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации [3]. В соответствии со ст. 327.1 
данного нормативного правового акта, если иное 
не установлено федеральными законами, ино-
странные граждане и лица без гражданства 
имеют право вступать в трудовые отношения в 
качестве работников по достижении ими воз-
раста восемнадцати лет.

В соответствии с п. 1 ст. 13.3 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-
ФЗ) [4] работодатели, являющиеся юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимате-
лями имеют право привлекать к трудовой дея-
тельности законно находящихся на территории 
Российской Федерации иностранных граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, и достигших воз-
раста восемнадцати лет, при наличии у каждого 
такого иностранного гражданина патента, выдан-
ного в соответствии с данным законом. Анало-
гичная норма предусмотрена абз. 2 п. 1 ст. 13.3 
Федерального закона № 115-ФЗ для работодате-
лей, являющихся гражданами Российской Феде-
рации, привлекающих иностранных граждан для 
обеспечения личных, домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осуществлением работода-
телем предпринимательской деятельности.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона № 
115-ФЗ патентом является документ, подтверж-
дающий в соответствии с данным федеральным 
законом право иностранного гражданина, при-
бывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы на временное осу-
ществление на территории субъекта Российской 
Федерации трудовой деятельности.

Таким образом, патент позволяет соответ-
ствующим категориям иностранных граждан осу-
ществлять трудовую деятельность в пределах 
субъекта Российской Федерации, на территории 
которого он выдан.

Кроме того, положения ст. 13.3 Федераль-
ного закона № 115-ФЗ устанавливают срок дей-
ствия патента. Патент выдается иностранному 
гражданину на срок от одного до двенадцати 
месяцев. Срок действия патента может неодно-
кратно продлеваться на период от одного месяца. 
Общий срок действия патента с учетом продле-
ний не может составлять более двенадцати меся-
цев со дня выдачи. Срок действия патента счита-
ется продленным на период, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа. В ином случае срок 
действия патента прекращается со дня, следую-
щего за последним днем периода, за который 
уплачен налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа.

Прекращение срока действия патента вле-
чет за собой утрату иностранным гражданином 
права осуществлять трудовую деятельность на 
территории Российской Федерации. Продолже-
ние иностранным гражданином такой деятельно-
сти при прекращении срока действия патента 
может служить основанием для привлечения его 
к административной ответственности в соответ-
ствии со ст. 18.10 «Незаконное осуществление 
иностранным гражданином или лицом без граж-
данства трудовой деятельности в Российской 
Федерации» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) [5]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
срок действия патента напрямую увязывается с 
уплатой фиксированного авансового платежа. В 
свою очередь размер, порядок уплаты фиксиро-
ванного авансового платежа регулируются нало-
говым законодательством.

В соответствии с п. 4 ст. 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 
[6] фиксированный авансовый платеж по налогу 
уплачивается налогоплательщиком по месту осу-
ществления им деятельности на основании 
выданного патента до дня начала срока, на кото-
рый выдается (продлевается), переоформляется 
патент. Данная норма коррелирует с положени-
ями ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ, 
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предусматривающими, что оформленный (перео-
формленный) патент выдается иностранному 
гражданину по предъявлении, помимо прочих, 
документа, подтверждающего уплату налога на 
доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на период действия патента 
(переоформленного патента). При этом при 
подаче документов для получения патента предо-
ставление указанного документа не требуется.

Очевидно, что приведенные требования 
законодательства направлены на создание 
системы налогового обложения доходов ино-
странных граждан в авансовом порядке в уста-
новленных пределах, определяемых размером 
фиксированного авансового платежа. При этом, 
в соответствии с п. 7 ст. 227.1 НК РФ в случае, 
если сумма уплаченных за период действия 
патента применительно к соответствующему 
налоговому периоду фиксированных авансовых 
платежей превышает сумму налога, исчисленную 
по итогам этого налогового периода исходя из 
фактически полученных налогоплательщиком 
доходов, сумма такого превышения не является 
суммой излишне уплаченного налога и не подле-
жит возврату или зачету налогоплательщику.

Подобные правила обеспечивают гаранти-
рованное поступление в бюджет денежных 
средств, обусловленное получением иностран-
ным гражданином патента, и имеют выраженный 
фискальный целевой характер. 

Как отмечают специалисты, предложенные 
налоговые правила позволяют усматривать в них 
также направленность против налоговых злоупо-
треблений, связанных с возможным занижением 
реальной налоговой базы, в том числе посред-
ством выплаты «серой» заработной платы. По 
смыслу закона сам факт получения патента как 
документа, подтверждающего право на времен-
ное осуществление трудовой деятельности на 
территории субъекта Российской Федерации, 
влечет за собой предположение о возникновении 
в период действия этого патента у иностранного 
гражданина дохода. Именно поэтому правила 
налогообложения столь жестко увязаны в данном 
случае именно с периодом действия патента. По 
существу, действие патента признается самосто-
ятельным правовым основанием для помесяч-
ного взимания налога на доходы физических лиц 
в установленном законом минимальном размере. 
Тем самым уплата налога основывается на 
презумпции получения иностранным граждани-
ном в период действия патента некоего мини-
мального дохода как объекта налогообложения, 
и по смыслу закона эта презумпция не предпола-
гает возможности ее опровержения [1].

Тем не менее, проводимые исследования 
показывают, что бюджеты недополучают «патент-
ные платежи», что может быть обусловлено «ухо-
дом в тень» иностранных работников, ухудше-
нием финансовой дисциплины в части оплаты 
фиксированных авансовых платежей [2].

При этом следует учитывать, что патент 
является инструментом далеко не только налого-
вой, но и комплексно трудовой, социальной, 
миграционной, административной политики.

В этой связи представляется целесообраз-
ным обратить внимание на следующие аспекты.

Нередко иностранные граждане предпочи-
тают оплачивать (продлять) патент на небольшой 
срок, что обусловлено как объективными, так и 
субъективными факторами (отсутствие денежных 
средств; опасение не найти работу в установлен-
ный п. 7 ст. 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ 
срок либо в последующем не найти работу, после 
расторжения первоначального трудового дого-
вора; неопределенность с личными планами, свя-
занными с обстоятельствами и сроками пребыва-
ния на территории Российской Федерации и т. д.). 
По результатам детального исследования, прове-
денного на примере Свердловской области, 
такой срок составлял от одного до трех месяцев 
[2, c. 78].

Вследствие этого от иностранного гражда-
нина требуется скрупулезность при осуществле-
нии фиксированных авансовых платежей. Их вне-
сение после окончания срока действия патента, 
определяемого предыдущей оплатой, влечет за 
собой прекращение действия патента. Это в свою 
очередь исключает возможность легального осу-
ществления иностранцем трудовой деятельности 
в Российской Федерации, ставит вопрос о закон-
ности его пребывания в нашей стране. При этом 
срок действия патента определяется и устанав-
ливается не столько данными отраженными в 
самом патенте, сколько прилагаемыми к нему 
платежными документами, подтверждающими 
своевременную оплату фиксированных авансо-
вых платежей. При этом таких документов может 
быть достаточно много (максимально двенадцать 
для одного патента). Их необходимо постоянно 
прилагать к патенту, что, очевидно, представляет 
неудобство как для самих работников, их работо-
дателей, так и для контролирующих органов.

Такие особенности правового регулирова-
ния и реализации процедуры продления патента 
создают определенные сложности при правопри-
менении. Пропуск срока оплаты фиксированного 
авансового платежа влечет за собой для ино-
странного гражданина указанные выше негатив-
ные последствия, что отражается судебной прак-
тикой.

Постановлением судьи Бутырского район-
ного суда г. Москвы, оставленным без изменения 
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решением судьи Московского городского суда и 
постановлением судьи Второго кассационного 
суда общей юрисдикции гражданин Республики 
Таджикистан Д-ов был, признан виновным в 
совершении правонарушения, предусмотренного 
ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

Судьи мотивировали свое решение следую-
щими доводами: «Из материалов дела следует, 
что 11 апреля 2019 года Д-ву выдан патент. Таким 
образом, оплата авансовых платежей должна 
была осуществляться не позднее 11 числа каж-
дого месяца. Из представленных в судебное 
заседание суда апелляционной инстанции копий 
квитанций следует, что Д-овым при выдаче 
патента 19 апреля 2019 года было оплачено 5000 
рублей, в дальнейшем он производил следующие 
оплаты в размере 5000 рублей: 11 мая 2019 года, 
11 июня 2019 года, 16 июля 2019 года, 13 августа 
2019 года, 11 сентября 2019 года. Анализируя 
проведенные оплаты авансовых платежей, при-
хожу к выводу, что оплата за период действия 
патента с 11 июля 2019 года по 11 августа 2019 
года не была произведена Д-овым, поскольку 
сумма в размере 5000 рублей оплачена им с 
нарушением срока, а именно: 16 июля 2019 года. 
При таких обстоятельствах, срок действия выдан-
ного Д-ову патента окончился 11 июля 2019 года» 
[7].

Верховный Суд Российской Федерации, 
отменяя соответствующие решения, указал сле-
дующее: «Из содержания документов, приобщен-
ных к материалам дела и представленных с 
настоящей жалобой, следует, что 11 апреля 2019 
года МВД Российской Федерации Д-ову выдан 
патент, действующий на территории города 
Москвы. Согласно представленным квитанциям 
об уплате налога на доходы физического лица в 
виде фиксированного авансового платежа оплата 
денежных средств производилась названным 
лицом 22 апреля 2019 года [8], 11 мая 2019 года, 
11 июня 2019 года, 16 июля 2019 года, 13 августа 
2019 года, 11 сентября 2019 года, 11 октября 
2019 года, 11 ноября 2019 года, 11 декабря 2019 
года, 12 января 2020 года, 12 февраля 2020 года, 
11 марта 2020. Исходя из приведенных выше 
положений статьи 13.3 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ и статьи 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, срок дей-
ствия патента продлевается на период, за кото-
рый уплачен налог, и исчисляется со дня выдачи 
патента. При этом уплата налога осуществляется 
за каждый месяц в установленном законом раз-
мере. Поскольку уплата налога на доходы физи-
ческих лиц в виде фиксированного авансового 
платежа произведена Д-вым в установленные 
законом срок и размере, действие патента прод-
лено в соответствии с названными выше нормами 
законодательства. День уплаты налога не явля-

ется началом срока, на который продлевается 
патент. Вывод судебных инстанций о том, что 
патент, выданный Д-ву, прекратил свое действие 
11 июля 2019 года, является ошибочным» [9].

Не берясь за оценку приведенных решений, 
при отсутствии возможности детально ознако-
миться с материалами и обстоятельствами дела, 
отметим, что сама по себе их противоречивость 
подчеркивает значимость рассмотрения постав-
ленных вопросов. Тем не менее обратим внима-
ние на следующие обстоятельства.

В соответствии с налоговым законодатель-
ством фиксированный авансовый платеж уплачи-
вается до дня начала срока, на который выдается 
(продлевается), переоформляется патент. Но как 
определяется этот день? Федеральный закон № 
115-ФЗ напрямую не дает ответа на этот вопрос. 
Трактуя в совокупности соответствующие нормы 
НК РФ и Федерального закона № 115-ФЗ Верхов-
ный Суд Российской Федерации сделал вывод, 
что срок действия патента исчисляется со дня его 
выдачи. Но что считать днем выдачи патента? В 
рассмотренных решениях судов прямо указано, 
что патент был выдан 11 апреля 2019 года. Но при 
этом в решении Московского городского суда 
также отмечено, что Д-вым при выдаче патента 
19 апреля 2019 года было оплачено 5000 рублей 
[10]. В одном и том же решении указаны две абсо-
лютно разные даты выдачи патента. С учетом 
сложившейся практики выдачи патентов, пред-
ставляется, что первой датой является дата 
оформления патента, а второй – дата оплаты 
фиксированного авансового платежа и (или), воз-
можно, его непосредственной выдачи Д-ву [11]. 
Если признать, что датой выдачи является дата 
оформления патента, а не дата его фактической 
выдачи, то формально патент Д-ва был недей-
ствителен уже в момент получения. 

В соответствии с Федеральным законом № 
115-ФЗ при подаче документов для получения 
(переоформления) патента документ об оплате не 
предоставляется. Он предъявляется иностран-
ным гражданином при получении патента. Эти 
положения закона вполне обоснованы, так как в 
выдаче патента может быть отказано. В соответ-
ствии с п. 4 ст. 13.3 Федерального закона № 115-
ФЗ срок рассмотрения заявления о выдаче 
патента составляет не более десяти рабочих 
дней, а при наличии сведений о постановке ино-
странного гражданина на учет в налоговом органе 
не более пяти рабочих дней со дня поступления 
такого заявления в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. В какой день в рамках установ-
ленного срока будет принято решения о его 
выдаче и изготовлен (оформлен) патент по объек-
тивным причинам неизвестно ни самому ино-
странцу, ни сотрудникам подразделения ОВД по 
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вопросам миграции. Последние, как показывает 
практика, фактически указывают на патенте не 
дату выдачи, а дату его оформления, которые 
зачастую не совпадают. Данное обстоятельство 
во многом обусловлено «техническими» и органи-
зационными факторами, связанными со сложно-
стью оформления и выдачи патента в один день. 
Как результат, иностранные граждане зачастую 
оплачивают патент в день подачи документов на 
его выдачу. В противном случае есть риск оплаты 
фиксированного авансового платежа до даты, 
проставленной в патенте в качестве даты его 
выдачи. При этом оплата даже в день выдачи 
патента влечет его недействительность. 

Исходя из изложенного, представляется 
целесообразным рассмотреть вопрос о закре-
плении в Федеральном законе № 115-ФЗ положе-
ния, согласно которому, срок действия патента 
начинает течь с даты оплаты фиксированного 
авансового платежа, вносимого при получении 
патента. В этой связи потребуется изменение 
формы патента с указанием в нем не даты выдачи, 
а даты оформления.

Альтернативным вариантом представляется 
ведомственная регламентация процедуры выдачи 
патента, предусматривающая проставление в 
патенте соответствующей даты исключительно в 
день его фактической выдачи иностранцу, а 
также законодательное установление возможно-
сти оплаты фиксированного авансового платежа 
и в день выдачи патента. Вместе с тем реализа-
ция такого положения потребует принятия мер по 
организации более эффективной процедуры 
оформления и выдачи патента.

При этом отметим, что еще в 2014 году при 
рассмотрении вопроса о распространении фик-
сированных авансовых платежей на иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятель-
ность в организациях и (или) у индивидуальных 
предпринимателей Правительство Российской 
Федерации обращало внимание на соответствую-
щую проблематику: «Пунктом 5 статьи 227.1 
Кодекса (Налогового кодекса Российской Феде-
рации – прим. авт.) в редакции законопроекта 
предусмотрено, что фиксированный авансовый 
платеж уплачивается налогоплательщиками до 
дня начала периода (очередного периода) осу-
ществления трудовой деятельности. Однако из 
положений статьи 227.1 Кодекса в редакции 
законопроекта не ясно, что понимается под пери-
одом (очередным периодом) осуществления тру-
довой деятельности, а также какой день призна-
ется днем начала указанного периода» [12]. 

Определенные вопросы возникают и в связи 
с изменением коэффициента-дефлятора и коэф-
фициента, отражающего региональные особен-
ности рынка труда, устанавливаемого законом 
субъекта Российской Федерации, на следующий 

календарный год, что влечет за собой ежегодное 
увеличение размера фиксированных авансовых 
платежей.

Отметим, что по мнению Минфина России и 
Федеральной налоговой службы России при 
уплате налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей в целях 
получения (продления) патента, срок действия 
которого относится к разным налоговым перио-
дам, необходимо применять коэффициенты-деф-
ляторы, установленные на дату совершения пла-
тежа. Таким образом, если иностранным гражда-
нином в текущем году уплачен налог на доходы 
физических лиц в виде фиксированных авансо-
вых платежей с применением коэффициен-
та-дефлятора, установленного на текущий год и 
срок его действия истекает в следующем году, то 
необходимости в перерасчете сумм фиксирован-
ных авансовых платежей с учетом коэффициен-
та-дефлятора, установленного на следующий год, 
не имеется [13]. Подобный подход, на наш взгляд, 
является вполне обоснованным. Исходя из этого 
сформировалась практика, когда иностранные 
граждане нередко стараются в декабре текущего 
года оплатить фиксированными авансовыми пла-
тежами больший период в следующем году, чтобы 
в последующем не уплачивать его в проиндекси-
рованном увеличенном размере.

Вместе с тем имеет место судебная прак-
тика, включая практику Верховного Суда Россий-
ской Федерации, которая противоречит изложен-
ному выше подходу. Так, в одном из своих поста-
новлений Верховный Суд Российской Федерации 
оставил в силе решения нижестоящих судов, в 
соответствии с которыми иностранный гражда-
нин был признан виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ. Исходя из материа-
лов дела, иностранный гражданин 31 декабря 
текущего года произвел оплату для продления 
срока действия патента до 19 апреля следующего 
года, исходя из размера фиксированного авансо-
вого платежа, установленного на текущий год. 
Суд указал, что иностранным гражданином аван-
совый платеж по НДФЛ был уплачен в меньшем 
размере, чем предусмотрено законом; уплата 
налога в меньшем размере, чем предусмотрено 
законом, влечет прекращение действия патента 
[14].

Все вышеизложенное свидетельствует о 
сложности механизма установления и продления 
сроков действия патента, которая в свою оче-
редь детерминирует затруднения в его реализа-
ции, порождает противоречивую правопримени-
тельную практику. Нарушение установленных 
правил внесения фиксированных авансовых пла-
тежей влечет за собой возможность привлечения 
иностранца к административной ответственности 
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не только за незаконное осуществление трудо-
вой деятельности в Российской Федерации (ст. 
18.10 КоАП РФ), но и за нарушение правил въезда 
в Российскую Федерацию либо режима пребыва-
ния (проживания) в Российской Федерации (ст. 
18.8 КоАП РФ). К подобным нарушениям отно-
сится и пропуск срока внесения фиксированного 
авансового платежа, который может составить и 
всего сутки. При этом санкция по указанным ста-
тьям предусматривает помимо административ-
ного штрафа административное выдворение за 
пределы Российской Федерации.

По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации судами 
было рассмотрено:

1) за 2021 год:
 – 79 698 дел по ст. 18.8 КоАП РФ, привлечено 

к ответственности 72 718 лиц;
 – 28 539 дел по ст. 18.10 КоАП РФ, привле-

чено к ответственности 26 578 лиц;
2) за 2022 год:
 – 103 534 дела по ст. 18.8 КоАП РФ, привле-

чено к ответственности 93 967 лиц;
 – 23 352 дела по ст. 18.10 КоАП РФ, привле-

чено к ответственности 22 117 лиц;
3) за 2023 год:
 – 159 860 дел по ст. 18.8 КоАП РФ, привле-

чено к ответственности 146 707 лиц;
 – 24 122 дела по ст. 18.10 КоАП РФ, привле-

чено к ответственности 22 997 лиц;
4) за 6 месяцев 2024 года:
 – 97 495 дел по ст. 18.8 КоАП РФ, привлечено 

к ответственности 90 868 лиц;
 – 16 247 дел по ст. 18.10 КоАП РФ, привле-

чено к ответственности 15 463 лица [15].
Приведенные статистические показатели и 

их динамика говорят сами за себя. При этом, к 
сожалению, статистика не отражает какое коли-
чество привлечений к ответственности было осу-
ществлено вследствие нарушений, связанных с 
уплатой фиксированных авансовых платежей. 
Тем не менее вышеизложенный анализ позволяет 
выдвинуть предположение, что такие факты 
широко распространены. 

В последнее время проблемам, связанным 
с мигрантами, включая трудовых, уделяется 
серьезное внимание. Этому способствовал 
широкий спектр причин. Среди них выделяются 
негативные демографические тенденции, связан-
ные с падением уровня рождаемости коренных 
народов России; социо-культурные проблемы, 
связанные неприятием иностранцами россий-
ского образа жизни, духовных и нравственных 
ценностей, менталитета и продвижением своих, 
особенно в местах компактного проживания. 
Пристального внимания заслуживает и крими-
нальная активность мигрантов, связанная с 

общеуголовной преступностью, экстремистскими 
проявлениями и терроризмом. Указанные про-
блемы тесно взаимосвязаны между собой и обу-
словлены целым комплексом причин, который 
среди прочих формируют и проблемы трудовой 
занятости. Отсутствие либо утрата возможности 
легально осуществлять трудовую деятельность, 
находиться в России способствуют развитию 
антисоциальной установки у соответствующих 
категорий иностранных граждан, пробуждению у 
них антироссийской позиции при отсутствии воз-
можности (желания) покинуть нашу страну.

 Следовательно, одним из направлений пре-
одоления сложившихся тенденций является 
совершенствование системы правового регули-
рования труда иностранных граждан. В качестве 
одной из соответствующих мер представляется 
возможным рассмотреть вопрос об изменении 
правил уплаты фиксированных авансовых плате-
жей, с учетом изложенного уже выше предложе-
ния. С нашей точки зрения, целесообразно проа-
нализировать возможность отказа от фиксиро-
ванных авансовых платежей, уплачиваемых для 
продления патента при заключении договора с 
организацией или индивидуальным предприни-
мателем. Вместе с тем оплата фиксированного 
авансового платежа, вносимого для получения 
патента, необходима. При этом его размер нор-
мативно должен быть установлен на срок, пред-
усмотренный законодателем для направления 
иностранным гражданином уведомления об осу-
ществлении трудовой деятельности. 

С нашей точки зрения подобная практика 
значительно упростит ситуацию для работни-
ков-иностранцев и не станет усложнением для 
указанных категорий работодателей. Она даже 
скорее упростит выполнение их соответствую-
щих обязанностей.  Организации и индивидуаль-
ные предприниматели и так в данном случае 
выполняют функции налоговых агентов. В соот-
ветствии с п. 6 ст. 227.1 НК РФ они исчисляют и 
уплачивают НДФЛ за своих работников-ино-
странцев, уменьшая его на соответствующие 
суммы фиксированных авансовых платежей. В 
рамках предлагаемого подхода указанные кате-
гории работодателей обязаны будут выполнять те 
же функции налогового агента, но уже без учета 
фиксированных авансовых платежей в связи с их 
отсутствием. Кроме того, отметим, что ответ-
ственные работодатели на практике нередко 
сами централизованно уплачивают фиксирован-
ные авансовые платежи за своих работников-и-
ностранцев, удерживая у них соответствующие 
денежные средства из заработной платы. Это 
формирует стабильный состав работников, 
исключает возможность привлечения к админи-
стративной ответственности самого работода-
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теля за незаконное привлечение к трудовой дея-
тельности в Российской Федерации иностранного 
гражданина.

Нельзя не отметить, что рассматриваемые 
предложения означают во многом возврат к нор-
мам, предусмотренным ст. 13.3 Федерального 
закона № 115-ФЗ и ст. 227.1 НК РФ, действовав-
шим до 1 января 2015 года. На тот момент зако-
нодательство предусматривало патентную 
систему с уплатой фиксированных авансовых 
платежей для иностранных граждан, привлекае-
мых к трудовой деятельности по найму на осно-
вании трудового договора или гражданско-пра-
вового договора только с физическими лицами 
на выполнение работ (оказание услуг) для лич-
ных, домашних и иных подобных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Распространение данной системы 
на иностранцев, осуществляющих трудовую дея-
тельность по найму у организаций и (или) индиви-
дуальных предпринимателей, было реализовано 
с принятием Федерального закона от 24 ноября 
2014 г. № 368-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
226 и 227.1 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» [16].

При этом еще в период разработки и приня-
тия соответствующего законопроекта к его 
содержанию высказывался целый ряд суще-
ственных замечаний. В частности, в заключении 
на проект федерального закона, подготовленном 
Правовым управлением Аппарата Государствен-
ной Думы, отмечено, что «…патентная система 
создавалась с целью урегулирования вопросов 
исчисления и уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц в ситуациях, когда отсутствовал налого-
вый агент. При исчислении и уплате налога граж-
данами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у организаций и (или) индивиду-
альных предпринимателей, необходимость в 
уплате фиксированных платежей отсутствует, 
поскольку последние обязаны исчислять, удер-
живать и перечислять налог за своих работни-
ков» [17].

Практика реализации рассматриваемой 
системы в совокупности с существенными изме-
нениями политического, экономического, демо-
графического, социального характера произо-
шедшими за минувший с 2014 года период, на 
наш взгляд, свидетельствуют о целесообразно-
сти рассмотрения вопроса об отказе от фиксиро-
ванных авансовых платежей, уплачиваемых ино-
странными работниками для продления патента, 
осуществляющими трудовую деятельность в 
организациях и у индивидуальных предпринима-
телей. Не можем не обратить внимание, что в 
пользу такого решения играют и существенно 
возросшие возможности в цифровой сфере, 
позволяющие использовать автоматизированные 

электронные системы для более эффективного 
отслеживания статуса, трудоустройства, переме-
щений, уплаты налогов иностранцами со стороны 
налоговых органов, подразделений по вопросам 
миграции органов внутренних дел. Ярким прояв-
лением этого является начало работы с февраля 
2025 года общедоступного электронного реестра 
контролируемых лиц, обратиться к которому воз-
можно на официальном сайте МВД России [18]. В 
реестр вносятся иностранные граждане, неза-
конно находящиеся на территории Российской 
Федерации, в отношении которых будет приме-
няться режим высылки.

В заключение отметим, что изложенные 
предложения не направлены на решение всего 
комплекса проблем, связанных с мигрантами, но 
могут способствовать совершенствованию пра-
вового регулирования и упорядочению трудовых 
отношений, возникающих у работодателей-орга-
низаций и индивидуальных предпринимателями с 
иностранными гражданами. 
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В современных условиях проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий по 

преступлениям, угрожающим национальной без-
опасности, требует высокой квалификации и 
специализации сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Такие преступления часто связаны с исполь-
зованием новых технологий, киберпреступно-
стью и другими сложными формами противоза-
конной деятельности. К примеру, использование 
аналитических инструментов и систем искус-
ственного интеллекта может помочь обрабаты-
вать большие объемы информации и выявлять 
скрытые связи между преступниками и их дей-
ствиями. 

Также, развитие кибертехнологий и специа-
лизированных программ помогает более эффек-
тивно бороться с киберпреступностью и защи-
щать государственные информационные системы 
[1]. Поэтому необходимо постоянное обновление 
знаний и навыков сотрудников, а также обеспе-
чение доступа к современным техническим сред-
ствам для эффективного проведения оператив-
ных мероприятий.

Сеть Интернет действует во всем мире и 
позволяет в считанные секунды обмениваться 
информацией вне зависимости от расстояния. Ее 
могут использовать не только граждане и органи-
зации, но и преступники. Они создают собствен-
ные сайты и размещают на чужих площадках раз-
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нообразные экстремистские материалы. Список 
таких материалов есть на сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации. Все они ранее 
находились в свободном доступе, пользователи 
могли с ними ознакомиться, даже если не задава-
лись такой целью специально [2]. Большинство 
запрещенных материалов направлено на возбуж-
дение ненависти и вражды по религиозным, наци-
ональным, социальным признакам, призывает к 
экстремистской деятельности в реальной жизни 
и Интернете.

Экстремисты действуют во всех странах 
мира, однако для Российской Федерации данная 
проблема особенно актуальна, так как наша 
страна активного участвует в мировых политиче-
ских процессах, является многонациональной и 
многоконфессиональной. 

Идеологи экстремистских сообществ 
используют Интернет не только как средство [3], 
позволяющее быстро и бесконтрольно распро-
странять любую информацию, но и оказывают 
воздействие на пользователей с его помощью, 
внушают им свои взгляды, идеи, воздействуют на 
сознание социума, отдельных индивидов. Пре-
жде 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 значи-
тельно влияет на безопасность РФ.

Многие программы, находящиеся в откры-
том доступе, позволяют сделать интернет-трафик 
анонимным. Этим также пользуются преступ-
ники, они применяют средства анонимизации для 
сокрытия своего местоположения, IP-адреса 
устройства [4]. Для этого могут использоваться и 
специальные серверы стран, законодательство 
которых позволяет использовать подобные 
методы шифрования. Особый интерес для пре-
ступников могут представлять социальные сети, 
так как они позволяют охватывать большое коли-
чество пользователей, общаться с ними, разме-
щать материала различного характера, которые 
достаточно трудно вычислить из-за огромного 
объема информации, ежеминутно размещаемого 
в социальных сетях. Этот ресурс нужен для рас-
крутки бандформирований, распространения их 
идей, проведения инструктажей, обмена инфор-
мации, даже ведения преступных операций. Все 
это можно делать удаленно, что затрудняет 
поимку террориста. 

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 [5], обладающих 
достаточными познаниями для того, чтобы не 

только расположить отдельных людей к себе, но 
и заставить их проникнуться идеей террористи-
ческого движения и работать на себя. Кроме 
этого, группировкам важно создать о себе поло-
жительное мнение. Если народ начнет поддержи-
вать их, появятся сочувствующие, будет легче 
вести преступную деятельность, осуществлять 
борьбу с государством, так как люди начнут 
помогать финансово и физически, укрывать пре-
ступников от правоохранительных органов. 

Для привлечения новых членов использу-
ются любые доступные источники информации, 
начиная от простых статей в Интернете и закан-
чивая компьютерными играми, популяризирую-
щими образ террориста. Все материалы ради-
кального характера буквально пропитаны наси-
лием и направлены на разрушение. Преступники 
могут подтасовывать факты, трактовать их наме-
ренно неверно, очерняя противника и выставляя 
в выгодном свете себя. Они насаждают агрессию 
между разными слоями населения, национально-
стями или людьми с разным вероисповеданием. 
Основной смысл большинства идей в том, что 
избранная аудитория в чем-то превосходит дру-
гих людей и имеет право на их истребление. 

В XXI веке появилось направление в иссле-
дованиях, которое имеет неофициальное назва-
ние «Психология влияния». Оно рассматривает 
практические и теоретические аспекты, изучает, 
как можно манипулировать массовым сознанием 
или отдельными людьми, при этом учитывается 
их социальное положение, возраст, иные параме-
тры. Данная отрасль развивается, поэтому отли-
чается неоднородностью, рассмотрением вопро-
сов с разных точек зрения, многие из них оста-
ются спорными. Отсутствует и единая концепция, 
которая вывела бы универсальный подход к стан-
дартным ситуациям. Все же у исследователей 
есть некоторые общие позиции, например, счита-
ется, что воздействие и его эффект основыва-
ется на следующих факторах:

 – Источник.
 – Пользователь.
 – Информация.
 – Контекст. 

Из-за вариаций данных показателей может 
существенно отличаться и результат. Многие 
авторы исследовали данный вопрос и смогли 
выявить наиболее эффективные технологии воз-
действия. Они основаны на способах перера-
ботки информации, полученной человеком. Если 
субъект постоянно воспринимает одну и ту же 
информацию и долго думает о ней, начинает 
осваивать контент, он получает определенный 
опыт, с точки зрения которого будет оценивать и 
фильтровать информацию, получаемую в буду-
щем.
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Систематическое восприятие раскрывает 
суть изучаемого контента. Эвристический 
импульс, напротив, должен быть эмоционально 
насыщенным, чтобы проявить к данному контенту 
интерес. То, как индивид воспринимает информа-
цию, определяет и стратегию его поведения [6]. 
Например, при систематическом восприятии 
фокус будет направлен на решение актуальной 
проблемы и поиск инструментов для этого.

Пропаганду они адресуют наиболее уязви-
мым слоям общества: это может быть молодежь 
или маргинально настроенные граждане, напри-
мер, безработные, лица с неустойчивой психи-
кой, имеющие обиды на Родину, семью, каких-то 
людей, пережившие унижения или страдания. 
Подобного рода личные проблемы являются бла-
годатной почвой для насаждения радикальных 
идей. 

Особое внимание стоит уделить возраст-
ным группам, с которыми работают террористы. 
Учитывать также нужно этнические факторы, 
религиозные особенности аудитории, являю-
щейся их конечной целью. 

В заключение отметим, что при отсутствии у 
человека целей и понимания возможных пер-
спектив у него развивается внутренняя пустота, 
подавленное состояние легко переходит в 
депрессию и суицидальные мысли. Такая изоля-
ция сознания опасна тем, что ее можно заполнить 
любыми внешними предложениями, от положи-
тельных до крайне негативных для общества [5]. 
Такие люди могут быть втянуты в секты, мошен-
нические схемы, террористические организации, 
культы, так как все они предлагают заполнить 
духовную пустоту какой-либо идеей. У них уже 
есть приоритеты, цели, модели поведения, кото-
рые может принять «пустая» личность. 
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Современная эпоха характеризуется экс-
поненциальным развитием технологий, 

среди которых искусственный интеллект (ИИ) 
занимает центральное место как инструмент 
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трансформации различных сфер человеческой 
деятельности. В контексте обеспечения обще-
ственной безопасности ИИ демонстрирует значи-
тельный потенциал в превенции и противодей-
ствии преступности. В Российской Федерации, 
где криминогенная обстановка остается сложной 
— согласно данным Министерства внутренних 
дел (МВД) РФ, в 2023 году зарегистрировано 2,03 
миллиона преступлений, — внедрение ИИ в пра-
воохранительную практику становится стратеги-
чески важным направлением. 

Настоящее исследование ставит целью ана-
лиз возможностей применения ИИ в российской 
системе борьбы с преступностью, оценку связан-
ных с этим вызовов и прогноз будущих перспек-
тив. Особое внимание уделяется специфике 
национального контекста, включая норматив-
но-правовую базу, уровень технологической 
инфраструктуры и социальные факторы. Методо-
логия работы включает системный анализ, изуче-
ние кейсов и прогностическое моделирование на 
основе доступных данных.

ИИ обладает высокой вычислительной мощ-
ностью и способностью к обработке больших 
данных (big data), что позволяет ему решать 
задачи, недоступные традиционным методам [10]. 
В российской практике это проявляется в 
нескольких ключевых направлениях.

Предиктивная аналитика, основанная на 
алгоритмах машинного обучения, позволяет про-
гнозировать криминогенные события путем выяв-
ления корреляций в данных о прошлых престу-
плениях, географических характеристиках и 
социально-экономических индикаторах. В 
Москве в рамках программы «Безопасный город» 
используются интеллектуальные системы видео-
наблюдения, интегрированные с базами данных 
МВД. По данным столичного Департамента 
информационных технологий, в 2023 году такие 
системы с функцией распознавания лиц способ-
ствовали задержанию 237 разыскиваемых лиц. 

Эффективность подобных решений под-
тверждается и в регионах. Так, в Казани в 2022 
году пилотный проект предиктивного анализа на 
основе архивных данных о кражах показал точ-
ность прогнозов на уровне 70%. Это демонстри-
рует потенциал ИИ для оптимизации распределе-
ния ресурсов правоохранительных органов, осо-
бенно в мегаполисах с высокой плотностью насе-
ления.

ИИ способен значительно повысить произ-
водительность следственных органов за счет 
автоматизации анализа улик и документообо-
рота. В России разработана система «Кримина-
лист», которая интегрирует данные из различных 
источников (тексты, изображения, видео) для 
построения криминалистических моделей. В 2020 

году в Поволжье эта система позволила раскрыть 
дело о хищении бюджетных средств, выявив 
сложные финансовые связи за несколько дней 
вместо месяцев [2]. 

Кроме того, алгоритмы компьютерного зре-
ния применяются для анализа материалов с мест 
преступлений, идентифицируя такие элементы, 
как тип оружия или следы транспортных средств. 
Это особенно актуально в условиях высокой 
нагрузки на следственные органы: в 2023 году на 
одного следователя МВД в среднем приходилось 
52 дела.

ИИ также используется для координации 
оперативных мероприятий. В Ростове-на-Дону в 
2024 году тестировалась система анализа данных 
с дронов и камер видеонаблюдения, которая 
сократила время реагирования на инциденты на 
42% во время массовых событий. Такие техноло-
гии могут быть масштабированы для обеспече-
ния безопасности на крупных мероприятиях, 
таких как празднование Дня Победы или между-
народные спортивные соревнования.

Несмотря на значительный потенциал, инте-
грация ИИ в российскую правоохранительную 
систему сталкивается с рядом системных ограни-
чений.

Технологическая база в России характери-
зуется значительной региональной неоднородно-
стью. По данным НИУ ВШЭ, в 2024 году только 
27% регионов активно применяли ИИ в управле-
нии и безопасности [3]. В мегаполисах, таких как 
Москва, системы видеонаблюдения с ИИ фикси-
руют до 85% уличных правонарушений, тогда как 
в удаленных регионах, например, в Забайкаль-
ском крае, этот показатель не превышает 12%. 
Отсутствие базового оборудования и сетей пере-
дачи данных ограничивает масштабирование тех-
нологий.

Применение ИИ в чувствительных областях, 
таких как биометрическая идентификация, 
порождает юридические и этические дилеммы. В 
2024 году «Роскомсвобода» зафиксировала 15 
случаев утечек данных с камер видеонаблюде-
ния, что вызвало общественный резонанс. Феде-
ральный закон №152-ФЗ «О персональных дан-
ных» регулирует обработку информации, но не 
содержит специфических норм для ИИ, что соз-
дает правовую неопределенность. Необходи-
мость баланса между общественной безопасно-
стью и правом на приватность требует разра-
ботки новых законодательных актов.

Реализация проектов в области ИИ требует 
специалистов с междисциплинарными компетен-
циями. По данным Национального центра разви-
тия искусственного интеллекта, в 2024 году в 
России насчитывалось менее 6 тысяч професси-
оналов, способных работать с ИИ в сфере безо-
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пасности. Это составляет лишь 10% от потребно-
сти, учитывая планы Национальной стратегии 
развития ИИ до 2030 года [1].

ИИ может быть использован для анализа 
социальных детерминант преступности. В регио-
нах с высоким уровнем рецидива, таких как 
Республика Тыва (рецидив на уровне 38% в 2023 
году), алгоритмы могли бы выявлять группы риска 
и предлагать адресные меры поддержки, снижая 
криминогенную нагрузку.

Проекты «Умных городов» в России, такие 
как «Умная Москва», создают инфраструктуру 
для комплексного применения ИИ. В 2025 году 
планируется расширение сети интеллектуальных 
датчиков, что позволит интегрировать данные о 
безопасности в единую экосистему.

Применение ИИ поднимает фундаменталь-
ный вопрос о балансе между безопасностью и 
индивидуальными свободами. От того, как Рос-
сия решит эту дилемму, зависит, станет ли ИИ 
инструментом укрепления правопорядка или 
источником новых социальных напряжений. 
Успешная интеграция технологий в правоохрани-
тельную практику может вывести страну на пере-
довые позиции в этой области к 2030 году, как это 
предусмотрено Национальной стратегией.
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Несмотря на широкую распространен-
ность терминов «терроризм» и «экстре-

мизм» как в научном дискурсе, так и в норматив-
но-правовых актах, достижение консенсуса отно-
сительно их однозначной и общепринятой дефи-
ниции до настоящего времени остается 
трудноразрешимой задачей. 

Для проведения всестороннего анализа 
трансформации идеологий террористических и 
экстремистских организаций в цифровую эпоху 
представляется необходимым, прежде всего, 

эксплицировать базовые понятия и рассмотреть 
основные теоретико-методологические подходы 
к их исследованию. Данное обстоятельство обу-
словлено, прежде всего, многоаспектностью и 
сложностью самих феноменов терроризма и экс-
тремизма, а также наличием существенных поли-
тико-идеологических разногласий в их оценке [1]. 

Актуальность настоящего исследования 
определяется необходимостью всестороннего 
осмысления и системного анализа трансформа-
ционных процессов, происходящих с идеологи-
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ями террористических и экстремистских органи-
заций в условиях цифровой эпохи, а также разра-
ботки научно обоснованных предложений по 
совершенствованию правовых и криминологиче-
ских механизмов противодействия этим негатив-
ным явлениям[2]. Несмотря на наличие ряда 
научных работ, посвященных отдельным аспек-
там влияния сети Интернет на феномены терро-
ризма и экстремизма, комплексное исследова-
ние, охватывающее как правовые, так и кримино-
логические аспекты трансформации идеологий в 
цифровом пространстве, на сегодняшний день, 
не представлено в достаточной степени.

Изучение идеологий террористических и 
экстремистских организаций осуществляется в 
рамках различных теоретических подходов, 
среди которых следует выделить: социологиче-
ский (рассматривающий идеологии как продукт 
социальных процессов и результат социального 
неравенства, конфликтов и кризисов), психологи-
ческий (акцентирующий внимание на индивиду-
альных особенностях членов террористических и 
экстремистских организаций, мотивах их всту-
пления и механизмах радикализации), политоло-
гический (анализирующий идеологии как инстру-
мент политической борьбы и средство мобилиза-
ции масс), религиоведческий (исследующий рели-
гиозные аспекты идеологий и роль религиозных 
текстов в формировании экстремистских взгля-
дов) и правовой (изучающий правовые основы 
противодействия экстремизму и терроризму) [3]. 
Каждый из указанных подходов обладает своими 
преимуществами и ограничениями, а их ком-
плексное применение позволяет сформировать 
наиболее полное и объективное представление 
об идеологиях террористических и экстремист-
ских организаций, а также о факторах, обуслов-
ливающих их трансформацию в условиях цифро-
вой эпохи.

В рамках правового анализа рассматрива-
ется международно-правовое и национальное 
законодательство, регламентирующее сферу 
противодействия кибертерроризму и экстре-
мизму в сети Интернет[4].  

Особое внимание уделено сложным вопро-
сам юрисдикции, ответственности интернет-про-
вайдеров, а также поиску оптимального баланса 
между обеспечением свободы слова и необходи-
мостью эффективной борьбы с проявлениями 
экстремизма. В криминологическом аспекте ана-
лизируются современные подходы к противодей-
ствию радикализации, включая методы профили-
рования потенциальных экстремистов, разра-
ботку и реализацию превентивных мер, а также 
оценку роли гражданского общества и частного 
сектора в данном процессе [5].

Интерактивный характер цифровой среды 
позволяет экстремистам не только транслиро-

вать свои идеи, но и устанавливать непосред-
ственный контакт с потенциальными рекрутами, 
вовлекать их в дискуссии, осуществлять индиви-
дуальную обработку и оказывать персонализиро-
ванное воздействие. Мультимедийные возможно-
сти современных платформ (использование тек-
ста, изображений, видео- и аудиоматериалов) 
позволяют создавать высокоэффективный про-
пагандистский контент, обладающий значитель-
ным эмоциональным воздействием на аудито-
рию.

Процесс вербовки, как правило, осущест-
вляется посредством установления личных кон-
тактов в социальных сетях и мессенджерах, где 
вербовщики выстраивают доверительные отно-
шения [6] с потенциальными жертвами, выявляют 
их психологические уязвимости и постепенно 
вовлекают в экстремистскую деятельность. Алго-
ритмы рекомендаций, используемые в социаль-
ных сетях, могут способствовать формированию 
так называемых «эхо-камер» и «фильтрующих 
пузырей», в которых пользователи оказываются 
окружены исключительно той информацией, 
которая подтверждает их собственные взгляды, и 
лишены возможности ознакомиться с альтерна-
тивными точками зрения, что, в свою очередь, 
усиливает процессы радикализации и поляриза-
ции мнений. 

Террористические и экстремистские орга-
низации активно внедряют в свою деятельность 
современные технологии. Искусственный интел-
лект используется для генерации дипфейков 
(высокореалистичных поддельных видео- и ауди-
оматериалов), автоматизированного перевода и 
распространения пропагандистского контента, а 
также для анализа больших данных с целью 
выявления потенциальных сторонников. Крипто-
валюты обеспечивают анонимное финансирова-
ние террористической деятельности, а даркнет 
предоставляет экстремистам защищенную плат-
форму для коммуникации, обмена информацией 
и координации действий, скрытую от монито-
ринга правоохранительными органами.

Противодействие распространению экстре-
мистских и террористических идеологий в сети 
Интернет представляет собой сложную и многоа-
спектную правовую проблему, требующую скоор-
динированных усилий на международном и наци-
ональном уровнях. Международно-правовое 
регулирование в данной сфере осуществляется 
посредством ряда конвенций и резолюций, 
направленных на борьбу с кибертерроризмом и 
экстремизмом.

Профилирование и выявление потенциаль-
ных экстремистов в сети Интернет представляет 
собой сложную задачу, требующую применения 
комплексного подхода, сочетающего анализ 
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поведенческих паттернов в социальных сетях 
(подписки на экстремистские группы, репосты и 
комментарии, содержащие признаки экстре-
мизма), лингвистический анализ текстовых сооб-
щений (выявление «языка вражды» и специфиче-
ской лексики, характерной для экстремистских 
сообществ), а также мониторинг онлайн-активно-
сти (частота посещения экстремистских сайтов, 
участие в онлайн-дискуссиях). Необходимо под-
черкнуть, что применение подобных методов 
должно осуществляться с соблюдением принци-
пов законности и уважения прав человека, в 
частности, права на неприкосновенность частной 
жизни и свободу выражения мнения[6]. 

Гражданское общество и частный сектор 
играют важную роль в противодействии экстре-
мизму в сети Интернет, осуществляя мониторинг 
экстремистского контента, информируя правоох-
ранительные органы о выявленных фактах проти-
воправной деятельности, создавая альтернатив-
ные платформы для общения и продвижения 
позитивных ценностей, проводя просветитель-
ские кампании, а также разрабатывая и внедряя 
технологические решения, препятствующие рас-
пространению экстремистских материалов.

Стремительное развитие цифровых техно-
логий и их повсеместное распространение обу-
словили возникновение принципиально новых 
вызовов в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму. Идеологии террористических и 
экстремистских организаций претерпели суще-
ственную трансформацию под влиянием сети 
Интернет и социальных медиа, адаптировавшись 
к новым условиям и приобретя новые формы и 
методы распространения.

Эффективное противодействие этим про-
цессам требует реализации комплекса мер, охва-
тывающих как правовую, так и криминологиче-
скую сферы. На международном уровне необхо-
димо дальнейшее укрепление сотрудничества в 
области борьбы с кибертерроризмом и экстре-
мизмом, разработка единых стандартов и подхо-
дов к регулированию информационного про-
странства, а также совершенствование механиз-
мов обмена информацией и координации дей-
ствий между правоохранительными органами 
различных государств [7]. На национальном 
уровне требуется дальнейшее совершенствова-
ние законодательства, регулирующего деятель-
ность интернет-провайдеров и социальных сетей, 
обеспечение оптимального баланса между гаран-
тированной свободой слова и необходимостью 
эффективной борьбы с экстремизмом, развитие 
механизмов оперативной блокировки экстре-
мистского контента и привлечения к ответствен-
ности лиц, виновных в его распространении.
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мацию идеологических установок террористических и экстремистских организаций. Проводится де-
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ских идей. Освещаются правовые и криминологические аспекты, связанные с противодействием дан-
ным процессам в условиях глобализации информационного пространства. Исследуются специфиче-
ские особенности цифровой среды, потенцирующие процессы радикализации, и раскрываются меха-
низмы вовлечения индивидов в экстремистскую деятельность.

В рамках правового анализа рассматривается международно-правовое и национальное законо-
дательство, регламентирующее сферу противодействия кибертерроризму и экстремизму в сети Ин-
тернет. Особое внимание уделено сложным вопросам юрисдикции, ответственности интернет-провай-
деров, а также поиску оптимального баланса между обеспечением свободы слова и необходимостью 
эффективной борьбы с проявлениями экстремизма. В криминологическом аспекте анализируются 
современные подходы к противодействию радикализации, включая методы профилирования потенци-
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and recruitment implemented via the Internet is carried out, and the use of modern technologies for the dis-
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ensuring freedom of speech and the need to effectively combat manifestations of extremism. In the crimino-
logical aspect, modern approaches to counteracting radicalization are analyzed, including methods of profil-
ing potential extremists, development and implementation of preventive measures, as well as an assessment 
of the role of civil society and the private sector in this process. 

Key words: terrorism, extremism, ideology, digital age, Internet, social networks, recruitment, propa-
ganda, radicalization, cyberterrorism, legal regulation, criminology, counteraction, information space, globali-
zation.

Стремительное развитие и повсеместное 
распространение цифровых технологий 

обусловили кардинальные изменения во всех 
сферах общественной жизни, оказав, в том 
числе, существенное влияние на характер и дина-
мику распространения идеологий террористиче-
ских и экстремистских организаций. Глобальная 
сеть Интернет и, в частности, социальные медиа, 
предоставили экстремистским и террористиче-
ским структурам беспрецедентно широкие воз-
можности для осуществления пропагандистской 
деятельности, рекрутирования новых членов, 
координации действий и аккумулирования финан-
совых ресурсов, создавая тем самым принципи-
ально новые вызовы для систем обеспечения 
национальной и международной безопасности.

Существующие исследования, как правило, 
сфокусированы на изучении отдельных кейсов 
или фрагментарных аспектов данной проблемы, 
что не позволяет сформировать целостную кар-
тину происходящих процессов и выработать 
эффективные стратегии противодействия.

В российском законодательстве терроризм 
определяется как идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоу-
правления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильствен-
ных действий (Федеральный закон от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму») [2]. 
Данное определение акцентирует внимание на 
двух ключевых аспектах терроризма: его идеоло-
гической составляющей, представляющей собой 
систему взглядов, оправдывающих насилие, и 
практической деятельности, направленной на 
достижение политических целей посредством 
устрашения населения и оказания давления на 
органы власти.

Экстремизм, в свою очередь, определяется 
как деятельность общественных и религиозных 
объединений, либо иных организаций, либо 
средств массовой информации, либо физических 
лиц по планированию, организации, подготовке и 
совершению действий, направленных на: (далее 
следует перечень деяний, включающий насиль-
ственное изменение основ конституционного 
строя, публичное оправдание терроризма, воз-
буждение социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни и др.) (Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности») [1]. Законодательное 
определение экстремизма, таким образом, охва-
тывает более широкий спектр противоправных 
деяний, нежели определение терроризма, и вклю-
чает не только насильственные действия, но и 
иные формы активности, направленные на под-
рыв основ конституционного строя и разжигание 
различного рода вражды и розни.

В научном сообществе сосуществуют раз-
личные теоретические подходы к определению 
терроризма и экстремизма. Ряд исследователей 
рассматривают терроризм в качестве крайней 
формы проявления экстремизма, в то время как 
другие акцентируют внимание на самостоятель-
ности данных явлений. Вместе с тем, большин-
ство авторов придерживаются позиции, согласно 
которой терроризм и экстремизм тесно взаимос-
вязаны и имеют общую идейно-ценностную 
основу. [6, с.15-30; 8, с.20-45].

Под идеологией, в контексте данного иссле-
дования, понимается система взглядов, идей, 
ценностей и убеждений, которая обосновывает и 
оправдывает цели и методы деятельности терро-
ристических и экстремистских организаций. Иде-
ология выполняет ряд эссенциальных функций: 
когнитивную (формирование определенной кар-
тины мира и объяснение причин социальных про-
блем), мобилизационную (побуждение к актив-
ным действиям и оправдание насилия), интегра-
тивную (объединение членов организации и 
создание чувства групповой солидарности) и 
легитимизирующую (оправдание деятельности 
организации в глазах ее членов и потенциальных 
сторонников). [7, c. 50-65].

Идеологии террористических и экстремист-
ских организаций характеризуются значитель-
ным многообразием и могут быть классифициро-
ваны по различным основаниям: по характеру 
преследуемых целей (религиозные, политиче-
ские, этнонационалистические, сепаратистские, 
экологические), по степени радикальности (уме-
ренные, радикальные, экстремистские) и по гео-
графическому охвату (локальные, региональные, 
глобальные). [9, p. 15-30; 10, p. 40-55].

Цифровая эпоха, характеризующаяся стре-
мительным развитием информационно-коммуни-
кационных технологий, оказала кардинальное 
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воздействие на характер распространения идео-
логий, предоставив террористическим и экстре-
мистским организациям принципиально новые 
возможности. Специфические характеристики 
цифровой среды, такие как глобальный охват, 
анонимность, доступность, интерактивность и 
мультимедийность, создают исключительно бла-
гоприятные условия для распространения экс-
тремистских идей и рекрутирования новых сто-
ронников. [7, c.100-120].

Глобальная сеть Интернет позволяет экс-
тремистским организациям преодолевать геогра-
фические и политические границы, обращаясь к 
аудитории, рассредоточенной по всему миру. Тех-
нологии обеспечения анонимности (VPN-сер-
висы, прокси-серверы, анонимные браузеры) 
существенно затрудняют идентификацию и пре-
следование лиц, ответственных за распростране-
ние противоправного контента. Доступность 
Интернета и социальных сетей, в сочетании с 
низкими издержками на создание и распростра-
нение информации, делает экстремистские мате-
риалы легкодоступными для широкого круга 
пользователей, включая молодежь и лиц, находя-
щихся в социально уязвимом положении.

Социальные медиа (Twitter, Facebook (при-
знана экстремистской организацией и запрещена 
на территории РФ), Telegram, YouTube, TikTok), 
мессенджеры (WhatsApp, Signal), онлайн-игры, 
форумы, блоги и видеохостинги стали основными 
инструментами распространения экстремист-
ских идеологий и вербовки новых членов. Экс-
тремистские организации активно используют 
разнообразные тактики манипулирования созна-
нием, такие как создание привлекательного и 
эмоционально заряженного контента (видеоро-
лики, мемы, музыкальные композиции), апелля-
ция к базовым эмоциям (страх, гнев, чувство 
несправедливости), использование «языка 
вражды», распространение дезинформации и 
конспирологических теорий. [7, c.150-180; 9, 
p.80-100].

Шанхайская конвенция о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 
15 июня 2001 г.) [4] обязывает государства-участ-
ники осуществлять сотрудничество в области 
предотвращения и пресечения использования 
сети Интернет в террористических целях. Кон-
венция Совета Европы о предупреждении терро-
ризма (Варшава, 16 мая 2005 г.) [5] предусматри-
вает криминализацию публичных призывов к 
совершению террористических актов, а также 
вербовки и обучения террористов, в том числе 
осуществляемых с использованием сети Интер-
нет. Резолюции Совета Безопасности ООН, в 
частности, резолюция 2396 (2017), призывают 
государства-члены принимать эффективные 
меры по противодействию использованию сети 
Интернет в террористических целях.

Национальное законодательство большин-
ства государств, включая Российскую Федера-
цию, содержит нормы, направленные на противо-
действие экстремизму и терроризму в информа-
ционной сфере. Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [1] устанавливает ответственность 
за распространение экстремистских материалов, 
в том числе в сети Интернет. Федеральный закон 
от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму» [2] предусматривает возможность бло-
кировки информационных ресурсов, содержа-
щих пропаганду терроризма. Стратегия противо-
действия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № 
Пр-2753) [3] определяет основные направления 
государственной политики в сфере противодей-
ствия экстремизму, включая комплекс мер по 
информационному противодействию.

Правоприменительная практика в кибер-
пространстве, однако, сталкивается с рядом 
существенных проблем. Проблемы юрисдикции 
обусловлены трансграничным характером сети 
Интернет, что существенно затрудняет установ-
ление юрисдикции, применимой к лицам, распро-
страняющим противоправный контент, находя-
щимся за пределами национальных границ. 
Вопросы ответственности интернет-провайдеров 
и владельцев социальных сетей за размещение и 
распространение экстремистского контента 
являются предметом острых дискуссий и неодно-
значно решаются в различных правовых систе-
мах.

Спектр подходов варьируется от полного 
освобождения провайдеров от ответственности 
до возложения на них обязанностей по монито-
рингу контента и удалению противоправных 
материалов. Одной из наиболее сложных про-
блем является обеспечение баланса между 
гарантированной конституционными нормами и 
международными стандартами свободой слова и 
необходимостью эффективной борьбы с экстре-
мизмом в сети Интернет. Ограничение свободы 
слова может привести к нарушениям прав чело-
века и установлению необоснованной цензуры, в 
то время как отсутствие адекватных ограничений 
способствует распространению экстремистских 
идей и радикализации населения.

Международные стандарты в области прав 
человека (в частности, статья 19 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах) 
допускают возможность ограничения свободы 
слова в случаях, когда это прямо предусмотрено 
законом, преследует легитимную цель (защита 
национальной безопасности, общественного 
порядка, прав и репутации других лиц) и является 
соразмерным преследуемой цели.

Помимо правовых мер, исключительно важ-
ное значение в противодействии радикализации 



329 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 2 - 2025

и вербовке в цифровой среде имеют криминоло-
гические аспекты. Социально-психологические 
механизмы радикализации в сети Интернет вклю-
чают воздействие групповой динамики, фено-
мены «эхо-камер» и «фильтрующих пузырей», а 
также когнитивные искажения. [12, p. 100-120]. 
Закрытые группы и сообщества экстремистской 
направленности создают атмосферу единомыс-
лия, подавляющую любые проявления сомнения 
и критического мышления.

«Эхо-камеры» и «фильтрующие пузыри», 
формируемые алгоритмами социальных сетей, 
усиливают убежденность индивидов в правоте 
собственных взглядов и способствуют формиро-
ванию искаженной картины реальности. Когни-
тивные искажения (склонность к подтверждению 
собственной точки зрения, черно-белое мышле-
ние) препятствуют адекватной оценке информа-
ции и принятию рациональных решений.

Следует также учитывать, что профилиро-
вание не может гарантировать стопроцентную 
точность и сопряжено с риском как ложнополо-
жительных, так и ложноотрицательных результа-
тов. Превентивные меры, направленные на про-
тиводействие радикализации в сети Интернет, 
включают реализацию контрпропагандистских 
кампаний, проведение просветительской работы, 
разработку и внедрение программ дерадикали-
зации, а также оказание психологической помощи 
лицам, пострадавшим от экстремистской пропа-
ганды. [7, c. 200-220].

Контрпропаганда должна быть направлена 
на развенчание экстремистских идеологий, 
демонстрацию их несостоятельности и негатив-
ных последствий, а также на формирование у 
целевой аудитории критического мышления и 
устойчивости к манипулятивным воздействиям. 
Просветительская работа призвана повышать 
уровень медиаграмотности населения, обучать 
навыкам критической оценки информации, рас-
познавания фейковых новостей и манипулятив-
ных техник.

Программы дерадикализации нацелены на 
изменение экстремистских взглядов и убежде-
ний, а также на реинтеграцию радикализованных 
лиц в общество. Психологическая помощь может 
быть необходима лицам, пережившим психологи-
ческую травму в результате воздействия экстре-
мистской пропаганды или вовлечения в экстре-
мистскую деятельность.

В криминологической сфере приоритет-
ными направлениями являются углубленное изу-
чение социально-психологических механизмов 
радикализации, протекающей в сети Интернет, 
разработка и совершенствование методов про-
филирования и выявления потенциальных экс-
тремистов, реализация комплексных превентив-

ных мер, направленных на формирование у насе-
ления, и в особенности у молодежи, устойчивости 
к экстремистской пропаганде, а также разра-
ботка и внедрение эффективных программ дера-
дикализации.

Гражданское общество и частный сектор 
призваны играть активную роль в противодей-
ствии экстремизму в цифровом пространстве, 
осуществляя мониторинг и выявление противо-
правного контента, проводя просветительские 
кампании, создавая альтернативные информаци-
онные ресурсы и разрабатывая технологические 
решения, способствующие снижению уровня 
экстремизма в сети Интернет.

Перспективными направлениями дальней-
ших научных исследований в данной области 
представляются: изучение влияния новых и пер-
спективных технологий (искусственный интел-
лект, большие данные, виртуальная и дополнен-
ная реальность) на процессы распространения 
экстремистских идеологий; разработка и совер-
шенствование методов автоматизированного 
обнаружения экстремистского контента с исполь-
зованием технологий машинного обучения; 
создание и апробация инновационных контрпро-
пагандистских стратегий, адаптированных к 
специфике цифровой среды; разработка и вне-
дрение программ дерадикализации, ориентиро-
ванных на онлайн-среду.
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ПАРТИЯ И СОВЕТЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ  
(КОНЕЦ 1940-Х - НАЧАЛО 1950-Х ГОДОВ)

Аннотация. В статье анализируются управленческие проблемы Кировской области во второй 
половине 1940-х - начале 1950-х годов, связанные с противоречиями в распределении полномочий 
между партийными органами (обком, райкомы) и Советами. Несмотря на директивы ЦК ВКП(б) о раз-
делении властных функций, обком продолжал подменять хозяйственные и советские органы, погружа-
ясь в решение текущих хозяйственных задач в ущерб партийно-политической работе. В статье анали-
зируются материалы IX пленума Кировского обкома 1952 года под руководством А.П. Пчелякова, где 
критиковались недостатки кадровой политики, низкая дисциплина отдельных руководителей и их зло-
употребления (пьянство, нецелевое использование ресурсов).  

Особое внимание уделено конфликту между партийным и советско-хозяйственным управлени-
ем. Секретари райкомов жаловались на перегруженность хозяйственными директивами, что вело к 
формализму и ослаблению идеологической работы. Областное руководство оправдывало «телеграмм-
ный» метод управления недисциплинированностью местных кадров, требующих постоянного контро-
ля. Критиковалась и пассивность советских органов, чья безответственность вынуждала партию брать 
на себя их функции.  

При этом А.П. Пчеляков как первый секретарь обкома занимал двойственную позицию, подчер-
кивая необходимость укрепления советских органов, но сохраняя практику партийного вмешатель-
ства. Статья на региональном материале раскрывает системные противоречия советской управленче-
ской модели в первые послевоенные годы, когда попытки децентрализации сталкивались с недовери-
ем к местным кадрам и сохранявшейся тенденцией к централизованному контролю.
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COMMUNIST PARTY AND SOVIETS IN KIROV REGION: 
MANAGERIAL CONTRADICTIONS (LATE 1940S - EARLY 1950S)

Annotation. The article analyzes the management problems of the Kirov region in the second half of the 
1940s - early 1950s, associated with contradictions in the distribution of powers between party bodies (re-
gional committee, district committees) and the Soviets. Despite the directives of the Central Committee of the 
All-Union Communist Party (Bolsheviks) on the division of power functions, the regional committee continued 
to replace economic and Soviet bodies, immersing itself in solving current economic problems to the detri-
ment of party and political work. The article analyzes the materials of the IX plenum of the Kirov regional com-
mittee in 1952 under the leadership of A.P. Pchelyakov, where shortcomings in personnel policy, low discipline 
of individual leaders and their abuses (drunkenness, misuse of resources) were criticized. Particular attention 
is paid to the conflict between party and Soviet-economic management. Secretaries of district committees 
complained about being overloaded with economic directives, which led to formalism and weakening of ide-
ological work. The regional leadership justified the “telegram” method of managing the indiscipline of local 
personnel, which required constant control. The passivity of the Soviet bodies was also criticized, whose irre-
sponsibility forced the party to take over their functions. At the same time, A.P. Pchelyakov, as the first secre-
tary of the regional committee, took an ambivalent position, emphasizing the need to strengthen the Soviet 
bodies, but maintaining the practice of party intervention. The article, based on regional material, reveals the 
systemic contradictions of the Soviet management model in the first post-war years, when attempts at decen-
tralization encountered mistrust of local personnel and the continuing tendency toward centralized control.

Key words: party organs, Soviets, Kirov region, personnel policy, management problems, post-war 
period, economic issues.

Одной из ключевых управленческих про-
блем второй половины 1940-х – начала 

1950-х годов было соотношение властных полно-
мочий партийных органов и Советов на регио-

нальном уровне. Ещё в августе 1946 года ЦК 
ВКП(б) в ряде постановлений предписал партий-
ным организациям изжить подмену хозяйствен-
ных органов, сосредоточить внимание на усиле-
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нии партийно-политической работы и проблемах 
культурно-бытового обслуживания трудящихся, 
решении организационно-кадровых вопросов.

В отчетных докладах руководителей Киров-
ской области постоянно подчеркивалась необхо-
димость повышения значимости советских и 
хозяйственных органов в полном соответствии с 
установками союзного правительства. На V 
кировской областной партийной конференции 
(20 марта 1948 года) первый секретарь Киров-
ского обкома ВКП(б) И. Т. Быков заявил (при 
цитировании первоисточников пунктуация, орфо-
графия и стиль оригиналов сохранены – авт.): 
«Перестройка должна состоять в том, чтобы 
отбросить мелкие хозяйственные вопросы, зани-
маться хозяйственными органами по основным, 
решающим, коренным вопросам, чтобы поднять 
ответственность коммунистов, работающих в 
советских или хозяйственных органах, серьезно 
потребовать от них, чтобы они сами решали и 
отвечали за порученные участки. Задача партий-
ных органов состоит в том, чтобы укреплять эти 
хозяйственные, советские органы и не подчинять 
их» [1, Л. 237].

Однако областная организация ВКП(б) в 
первые послевоенные годы не только не сосре-
дотачивалась на вопросах собственно партийной 
работы, но все глубже увязала в мелкой хозяй-
ственной текучке. Спустя два года, в июле 1950 г., 
на очередном пленуме Быков признавал: «Мно-
гие руководители областных организаций стара-
ются как можно больше “протолкнуть” вопросов 
через обком партии или областной исполком. И 
протолкнув, облегченно вздыхают, что теперь на 
местах за его аппарат будут работать обкомы и 
райисполкомы. А отдельные руководители 
областных организаций и ведомств видя, что на 
местах за них решают конкретные хозяйственные 
вопросы райкомы партии, то они сами стали 
посылать директивы непосредственно в райкомы 
ВКП(б)» [2, Л. 10]. 

В связи с этим в постановлении ЦК ВКП(б) 
«О работе Кировского обкома ВКП(б)» от 7 марта 
1952 года на первое место была вынесена кри-
тика организационной и кадровой работы обкома: 
«Обком ВКП(б) слабо связан с горкомами и рай-
комами партии, не оказывает им необходимой 
помощи в решении задач, стоящих перед райо-
нами, редко проверяет их работу и мало заслу-
шивает отчетов…

Одним из крупных недостатков в руковод-
стве обкома партии является то, что он слабо 
развертывает критику и самокритику в областной 
партийной организации, чем затрудняется своев-
ременное устранение ошибок и недостатков в 
работе и наносится серьезный ущерб делу боль-
шевистского воспитания кадров…

Обком ВКІІ(б) плохо изучает деловые и 
политические качества работников, зачастую 
допускает неразборчивость в подборе и выдви-
жении кадров…» [3, с. 260]. 

Новому руководству Кировской области 
помимо обеспечения подъема и дальнейшего 
развития всех отраслей хозяйства области, пред-
писывалось «повысить уровень руководства 
областной партийной организацией» [3, с. 263].

В конце июня 1952 года прошел IX пленум 
Кировского обкома ВКП(б) под руководством 
нового первого секретаря областной партийной 
организации А.П. Пчелякова. В ходе работы пле-
нума неоднократно поднимались вопросы пар-
тийно-организационной работы, сравнивалось 
положение дел в регионе при старом и новом 
руководстве.

В своем докладе Пчеляков подчеркнул 
необходимость соблюдения партийной дисци-
плины, развития критики и самокритики, обратив 
внимание на наказания и отстранения целого 
ряда руководителей областного и районного 
звена за допущенные ошибки и злоупотребления. 
Так, за «неудовлетворительное» руководство 
весенне-полевыми работами были наказаны 
руководители Черновского, Поломского, Сло-
бодского районов [4, Л. 15]. В Шестаковском рай-
оне был снят с поста председатель райисполкома 
за захват колхозных сенокосов и «разбазарива-
ние» государственной ссуды (16 тонн фуража). В 
связи с этим первому секретарю райкома Мама-
еву был вынесен выговор за «либеральное отно-
шение». Приводя данные примеры Пчеляков ука-
зал, что «либерализм» допускается и органами 
прокуратуры и суда [4, Лл. 41-42].

По сигналам, поступившим в обком, была 
произведена проверка дел в Кировском (сель-
скохозяйственном) районе. Ревизия показала, 
что при участии и с согласия секретаря райкома 
Скобелева и председателя райисполкома Завья-
лова систематически проводились «коллектив-
ные выпивки» в здании райкома, в которых при-
нимали участие Скобелев, Завьялов и другие 
районные работники. Процветала пьянка и на 
промышленных предприятиях района. На ГЭС-2 
директор и секретарь партийной организации в 
состоянии алкогольного опьянения подрались и 
избили «одного руководителя» [4, Л. 43].

Решением бюро обкома Завьялов был снят 
с поста, а Скобелеву объявлен выговор. Пчеля-
ков указывал секретарям райкомов, что они 
должны сделать вывод из этой «печальной исто-
рии»: «…надо признать, что среди некоторой 
части руководящих работников области и некото-
рых районов еще допускается безответственное 
отношение к делу» [4, Л. 43].

В докладе первого секретаря речь шла не 
только о партийных функционерах, но и о хозяй-
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ственных руководителях. Управляющий област-
ной конторой «Заготзерно» был снят с должности 
и исключен из партии, были вынесены преду-
преждения руководителям «Союззаготтранса» и 
«Главнефтеснаба» [4, Л. 17]. 

В выступлениях секретарей райкомов, 
последовавших за докладом Пчелякова, явно 
прослеживалось недовольство, вызванное 
непрекращающимся валом хозяйственных дирек-
тив, идущих от областного руководства. Самым 
характерным с этой точки зрения стало высту-
пление секретаря Тужинского райкома Алексе-
ева: «Мне кажется, сейчас обкому и райкомам 
партии все внимание надо сосредоточить на иде-
ологической базе, на усилении политического 
воспитания трудящихся. А надо сказать, что 
занимаясь хозяйственными вопросами, мы 
нередко подменяем советские и хозяйственные 
органы, что порождает в них безответственность 
за порученные дела. Причем нередко нас на это 
толкает и обком партии, когда все телеграммы 
идут только по хозяйственным вопросам, и ни 
одной телеграммы или вопроса по телефону о 
политическом воспитании, политической работе 
и социалистическом соревновании между колхо-
зами, районами и т.д.

Мне кажется, и обкому партии надо до 
конца выполнить указание ЦК партии – наряду с 
хозяйственными вопросами больше требовать с 
нас улучшения политической работы с населе-
нием, поднятия роли партийных организаций и 
тогда все хозяйственные вопросы в районах 
области будут решаться лучше» [4, Л. 52].

Заведующий областным отделом сельского 
и колхозного строительства Зорин попытался 
пресечь несогласие секретарей райкомов с 
управленческим курсом обкома, уйдя в схоласти-
ческие рассуждения по поводу соотношения пар-
тийных и хозяйственных задач: «Товарищ Алек-
сеев говорил, что много навязывают хозяйствен-
ной работы, но мне кажется, трудно отделить 
хозяйственную работу от партийной. Всякая 
хозяйственная работа есть партийная, и всякая 
партийная есть хозяйственная, т.е. решение мас-
сово-политических задач, проведение массо-
во-политической работы, которая сейчас требу-
ется в связи с широким развертыванием социа-
листического соревнования – есть партийная 
работа, которая будет решать хозяйственные 
задачи – обеспечение скота в колхозах животно-
водческими помещениями и будет положен конец 
большой сброски скота, когда тысячи голов скота 
гибнут в зимних условиях, в холодных неприспо-
собленных помещениях» [4, Лл. 53-54]. 

Пчеляков, чтобы окончательно не запутать 
аудиторию областного пленума, вынужден был 
указать, что Зорин «не совсем правильно» пони-
мает вопрос о сочетании партийно-политической 
и хозяйственной работы: «…т. Зорин, разница 

между хозяйственной и партийно-политической 
работой очень велика…мы и должны решать 
хозяйственные вопросы через хозяйственные, 
советские и земельные органы, не подменяя их, а 
наоборот укрепляя их кадрами. Вот этот принцип 
нарушается до сих пор и обкомом партии, и мно-
гими райкомами партии. Мы не можем мириться 
с этим, надо больше уделять внимания вопросам 
партийно-политической работы» [4, Л. 137]. 

На пленуме секретари райкомов обращали 
внимание и на постоянный поток телеграмм, иду-
щих из областного центра, считая это проявле-
нием «формализма» в работе. Секретарь Вят-
ско-Полянского райкома Криулин отмечал: 
«Обком партии продолжает доверчиво отно-
ситься, что мероприятия составлены, обком про-
информирован и директива выполнена. В этом 
отношении надо работу перестраивать. Надо 
работникам обкома больше быть на местах, а 
пока еще выезды на места связаны только с тем, 
когда в районе произойдут чрезвычайные собы-
тия или требуется проверить жалобы или сиг-
налы. И мы к этому привыкли: если выезжают 
работники обкома партии, значит что-то в районе 
случилось. А вот чтобы помочь в работе райкома 
партии или первичной партийной организации – 
этого нет, обком партии в этой области еще пере-
страивается крайне медленно. Может быть, 
инструкторы обкома партии часто находятся в 
районах? Я считаю, что этим обком партии тоже 
не балует. Может быть, читаются наши прото-
колы, решения, которые мы высылаем, по-моему, 
этого нет. Если бы это было, то какие-нибудь 
замечания или обзоры поступали о том, что дела-
ется в райкоме партии, правильные ли принимаем 
решения и как решаем задачи, которые ставит 
обком партии. Но продолжается поток поста-
новлений, указаний, телеграмм, отчетов и сведе-
ний из каждого отдела в райком партии и аппарат 
райкома партии, по сути, продолжает сидеть на 
информациях, на сведениях, на отчетах, что вли-
яет на практическую работу на местах. Прошу 
бюро обкома партии и т. Пчелякова посмотреть и 
сократить несколько посылку телеграмм, указа-
ний, информаций. Лучше побольше проверять и 
помогать на месте.

Я лично не знаю, как можно работать, очень 
много информаций пишем и это отрицательно 
сказывается на работе, канцелярский метод, 
письменные отчеты и доклады губят живое дело» 
[4, Л. 99].

Столь справедливые замечания о медлен-
ной перестройке стиля управления обкома, каза-
лось бы, должны были получить положительную 
обратную реакцию областного руководства. 
Однако Пчеляков формально соглашаясь с кри-
тикой, по сути, отклонил данные упреки, идущие 
от районных властей: «Считаю необходимым 
пояснить только, почему обком вынужден посы-
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лать большое количество телеграмм, в частности 
по отдельным хозяйственным вопросам, прини-
мать большое количество решений. Я думаю, 
повинны в этом многие товарищи секретари рай-
комов партии и председатели райисполкомов. 
Конечно, неправильно делает обком, не надо 
посылать телеграмм и принимать много решений. 
Но посылаются телеграммы и принимаются 
решения по очень важным вопросам, по вопро-
сам весеннего сева, заготовок с/х продуктов, по 
вопросам подготовки к сеноуборке. Почему 
посылает телеграммы обком партии. Потому что 
некоторые руководители районов ведут себя 
крайне недисциплинированно, проявляют подчас 
большую беспечность, безответственность в 
выполнении важнейших задач, которые стоят 
перед нашей областной партийной организацией. 
Некоторые руководители привыкли работать по 
указке. Если не подскажешь, что надо сажать 
картошку, то не сажают, не подскажешь, что надо 
сено убирать, не убирают. Целый ряд примеров 
можно было бы привести». Пресловутый «теле-
граммный» метод управления продолжал оста-
ваться главным средством «подстегивания» и при 
новом руководителе:  «…всякое получение теле-
граммы, замечания со стороны обкома партии - 
райком партии должен воспринимать по-больше-
вистски, считая, что есть недоделки с их стороны, 
значит надо принимать меры и быстро выправ-
лять положение дел» [4, Л. 135].

Важной чертой обсуждений на IX пленуме 
обкома стали постоянные требования повысить 
ответственность советских и хозяйственных 
органов при решении различных социально-эко-
номических вопросов. На эту проблему обратил 
внимание главный реактор газеты «Кировская 
правда» Матяс: «Надо настойчиво повышать роль 
советских и хозяйственных органов в решении 
хозяйственно-политических задач. Это поможет 
нам высвободить внимание и время райкомов 
партии для руководства партийно-организацион-
ной и партийно-политической работой» [4, Л. 102]. 
Наиболее эмоционально это требование прозву-
чало в выступлении секретаря Лебяжского рай-
кома Гасникова: «Я секретарь еще молодой, 
работаю только два года. За это время бывал на 
совещаниях секретарей райкомов партии, на 
пленумах обкома партии, всегда с вниманием 
слушаю выступления тт. Мерзлякова и Чаянова. 
Раньше Мерзляков всегда говорил: “Почему Вы, 
товарищи секретари райкомов партии, плохо 
работаете, руководите с/х”, а сейчас секретари 
райкомов партии от Вас как от руководителя 
областного управления с/х, требуют перестройки 
в работе по руководству с/х в области, ведь так, 
как Вы руководите, больше руководить нельзя, 
так относиться к запросам секретарей райкомов 
не положено» [4, Л. 79].

Подобная постановка вопроса вызвала пол-
ную поддержку со стороны Пчелякова. Первый 
секретарь обкома крайне негативно оценивал 
деятельность Областного Совета и его организа-
ций: «Я считаю правильной критику, которая была 
в адрес бюро обкома за то, что обком продол-
жает подменять облисполком. Это совершенно 
правильно. Таких примеров можно привести 
много… Надо прямо сказать, что после поста-
новления ЦК партии в облисполкоме пока мало, 
что изменилось. Облисполком по-прежнему при-
нимает очень много постановлений, причем ино-
гда непродуманных постановлений и почти совер-
шенно не занимается проверкой их исполнения. 
В результате ни один коренной вопрос с/х, другие 
вопросы не решаются, дело до конца не дово-
дится» [4, Л. 136]. 

Фактически на пленуме Пчеляков прямо 
пригрозил аппарату советских органов гряду-
щими кадровыми перестановками: «…обком пар-
тии еще не принял должных мер к укреплению 
руководства облисполкома, а надо сказать, это 
необходимо сделать, потому что ряд товарищей 
там засиделись, не решают вопросов, которые им 
положено решать, безответственно относятся к 
делу, в частности можно прямо сказать, что 
крайне неудовлетворительно работают замести-
тели председателя облисполкома тт. Медведев, 
Селезенева и заведующие отделами, в частности 
заведующий облоно т. Ходырев, заведующий 
облздравотделом т. Карпов, т. Россохин – обл-
комхоз, которого бюро на днях освободило от 
работы и некоторые другие товарищи» [4, Л. 136].

Секретарям райкомов было указано на 
необходимость «укрепления» советских органов: 
«Чтобы избавиться от этой неправильной прак-
тики, не подменять в дальнейшем облисполком, 
надо, видимо, прежде всего, принять меры к 
укреплению руководящими кадрами облиспол-
кома, больше уделять внимания руководству 
облисполкомом… Видимо эта неправильная 
практика имеет место не только со стороны 
обкома, а и со стороны многих райкомов партии. 
В самом деле, чем объяснить, что сегодня на пле-
нуме почти все секретари райкомов выступают 
исключительно по хозяйственным вопросам и не 
касаются вопросов партийно-политической 
работы, а председатели райисполкомов молчат. 
Не кажется ли Вам, что это именно результат 
того, что в практической работе секретари рай-
комов лично берут на себя всю тяжесть решения 
хозяйственных вопросов, снимают ответствен-
ность с председателей райисполкомов и поэтому 
им даже придя на пленум нечего сказать, наде-
ются, что секретарь все скажет и все решит» [4, 
Лл. 136-137]. 

Материалы IX пленума Кировского обкома 
1952 года показывают, что региональные партий-
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ные органы продолжали подменять советские и 
хозяйственные структуры, решая оперативные 
вопросы вместо усиления партийно-политиче-
ской работы. Это противоречило директивам ЦК 
ВКП(б) и вело к умалению значения советских 
органов, которые теряли инициативу в решении 
местных проблем.

С мест обком критиковался за неэффектив-
ный подбор кадров, отсутствие проверки испол-
нения решений и слабую связь с райкомами. Низ-
кая дисциплина, отдельные злоупотребления и 
некомпетентность ряда руководителей отражали 
кризисные явления в управлении областью.

Зачастую руководство со стороны обкома 
сводилось к массиву телеграмм, директив и 
отчетности, что вызывало недовольство руково-
дителей районов. Несмотря на попытки нового 
первого секретаря обкома А.П. Пчелякова уже-
сточить дисциплину, развивать критику и пере-
распределить полномочия, сохранялась инерция 
старых управленческих практик. 

Тезисы о «повышении роли Советов» оста-
вались риторикой, реальной перестройки пар-
тийной работы не происходило. Секретари рай-
комов открыто указывали на противоречия между 
декларациями и реальностью: вместо решения 
политико-идеологических задач они вынуждены 
были заниматься текущими хозяйственными 
делами.
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Во время боевых действий в горной мест-
ности фашистская горнострелковая 

дивизия «Эдельвейс» захватила 17 августа 1942 
года высокогорную альпинистско-туристскую 
гостиницу «Приют-11» на склонах горы Эльбрус, 
которую немцы превратили в важный опорный 
пункт своих боевых позиций в Приэльбрусье. С 
«Приюта-11», находящегося на высоте 4200 

метров над уровнем моря немецкие егеря под 
командованием капитана Хайнца Грота совер-
шили восхождение на обе вершины Эльбруса, 
где установили флаги Третьего Рейха.

В разведсводке от 29 августа 1942 года при-
водились следующие сведения о противнике в 
Приэльбрусье: «Приют-11» – до 150 немцев, два 
81-мм миномета, 4 станковых пулемета; склоны 
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горы. Азау-Баши – до 30 человек с пулеметами; 
на западных скатах горы Эльбрус (перевал Хотю-
Тау) разбит лагерь противника – до 30 палаток, 
вместимостью до 200 человек, на «Кругозоре», 
что в 2-х км юго-восточнее «Приюта-11», нахо-
дится 15-20 немцев с 1 станковым и 2 ручными 
пулеметами.

Посадочная площадка для самолетов 
используется немцами для посадки самолета 
«Фокке-Вульф», которые, по словам жителей, 
производят ежедневную посадку.

Основные движения противника из Мико-
ян-Шахар, Учкулан, Хурзук, Эльбрус, Уллу-Кам, 
перевал Хотю-Тау, гора Уллу-Кам-Баши, гора 
Азау-Баши и далее на перевал Чипер-Азау и 
«Приют-11» [1].

В конце августа 1942 года в связи со слож-
ной обстановкой, складывавшейся в районе Эль-
бруса, в результате чего немцы могли прорваться 
на этом участке в Закавказье, из Народного 
комиссариата внутренних дел СССР последо-
вало распоряжение в штаб Северной группы 
войск Закавказского фронта, находившегося в 
городе Грозном, оказать помощь нашим воин-
ским частям в Приэльбрусье.

В связи с этим было решено нанести удар 
по базам 1-й немецкой горно-пехотной дивизии в 
селении Хурзук Карачаево-Черкессии и его рай-
оне, откуда шло снабжение и пополнение сил еге-
рей в Приэльбрусье и откуда советским подраз-
делениям можно было выйти в тыл Клухорской 
группировки врага. 

Осуществить эту операцию предстояло 
штабу 37-й Армии, которым в кратчайшие сроки 
была создана особая группа НКВД в составе пяти 
отрядов, каждый из которых насчитывал более 
200 человек. Командующим группой назначается 
заместитель наркома НКВД Грузинской ССР 
старший майор (генерал-майор) госбезопасности 
Шалва Отарович Церетели, разместившийся со 
своим штабом в поселке Нижний Баксан (ныне – 
городской округ Тырныауз Кабардино-Балкар-
ской Республики). Два горных отряда, согласно 
боевому распоряжению штаба Северной группы 
войск Закавказского фронта, были сформиро-
ваны из состава 176-й и 392-й стрелковых диви-
зий [2]. 

Три отряда были сформированы в городе 
Орджоникидзе. Первый отряд был сформирован 
в основном из сотрудников и курсантов погра-
ничного военного училища, находившегося в то 
время в столице Северной Осетии, второй отряд 
– из сотрудников милиции, а третий – из сотруд-
ников государственной безопасности. 

Тридцать первого августа в верховья Бак-
санского ущелья прибыл 392-й отряд. Его бойцам 
предстояло вести боевые действия на склонах 
Эльбруса.

А 1 сентября в Приэльбрусье перевезли на 
автомашинах из Нижнего Баксана отряд 176-й 
стрелковой дивизии в числе 210 человек под 
командованием капитана Василия Васильевича 
Кондратенко. В пути его бойцы остановились у 
Верхнего Баксана, ожидая подхода других отря-
дов.

Три отряда особой группы из города Орджо-
никидзе были доставлены на машинах в Нальчик, 
где в их состав вошли и сотрудники НКВД Кабар-
дино-Балкарии. В их числе лейтенант госбезо-
пасности Павел Ильич Долгополов, назначенный 
командиром 2-го отряда.

Из Нальчика отряды выступили в направле-
нии поселка Нижний Баксан. Отсюда 3-й отряд, 
именуемый горнострелковым, вышел в верховья 
Баксанского ущелья, к селению Терскол, где 
 его бойцам предстояло участвовать в боях на 
склонах Эльбруса. В то же время 1-й и 2-й отряды 
совместно со 176-м отрядом начали выдвиже- 
ние от Верхнего Баксана через перевал Кыр-
тык-Ауш к верховьям реки Малки и перевалу 
Бурун-Таш.

Девятого сентября 1942 года 1-й и 2-й 
отряды НКВД и 176-й отряд, общей численно-
стью свыше 600 человек, выступили из Верхнего 
Баксана к верховьям реки Малки на северных 
скатах Эльбруса по направлению к селению 
Хурзук, где планировалось нанести основной 
удар по немецким егерям. Точных разведданных 
о силах противника в штабе Особой группы НКВД 
не имелось. 

С 13 сентября отряды пошли в наступление 
на Хурзук. Силы немцев оказались намного зна-
чительнее, чем это представляли в штабе Особой 
группы НКВД 37-й Армии. Бойцы отрядов, насту-
пая на Хурзук, столкнулись с ожесточенным 
сопротивлением противника при поддержке мас-
сированного артиллерийско-минометного огня, к 
которому подходили подкрепления из Учкулана, 
Верхней и Нижней Мары, Микоян-Шахара. Наши 
отряды несли значительные потери, но продол-
жали свои атаки.

Пятнадцатого сентября стало ясно, что 
попытка освободить селение Хурзук не удалась. 
В этот день противник крупными силами перешел 
в контрнаступление, которое сдержать разоб-
щенными отрядами не удалось. К вечеру совет-
ские войска начали отходить к перевалу Бурун-
Таш для выхода в верховья реки Малки.

Бой за перевал Бурун-Таш наши бойцы вели 
до 17 сентября 1942 года. В разведсводке штаба 
37-й Армии за 18 сентября 1942 года сообща-
лось: «…17 сентября в районе перевала Бурун-
Таш (севернее Эльбруса) пехота противника неу-
становленной численности при поддержке артил-
лерии вела бой с нашими отрядами.
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От Хурзука на перевал Бурун-Таш отмечено 
движение отдельных групп противника в обе сто-
роны.

Когда в штабе 37-й армии стало известно о 
провале наступления на Хурзук, в боевом при-
казе от 25 сентября 1942 года отмечалось: «В 
период с 13 по 16сентября 1942 года отрядами 
1-м и 2-м войск НКВД и 176-м отрядом велись 
бои с противником за овладение Хурзуком.

В результате боя отряды понесли потери: 
убито – 67 человек, ранено – 34, пропало без 
вести – 95 человек». В связи чем, штаб 37-й Армии 
констатировал, что «…более не считает целесоо-
бразным проводить операции в горах крупными 
силами. Наиболее вероятными при этом могут 
быть действия небольших маневренных групп, 
проводивших разведывательную работу».

Перевал представляет собой как бы плато с 
небольшим возвышением, но зато глубина снега 
здесь была 2-3 метра, причем снег рыхлый, труд-
нопроходимый. Отряду, особенно передовому 
охранению раненого младшего лейтенанта Бен-
доса Ивана Григорьевича, приходилось с боль-
шим трудом пробивать снег, прокладывать тропку 
для отряда, причем на протяжении 3-4 киломе-
тров. 

Раненый лейтенант Мартынов И. П. с 
момента организации отряда был назначен 
командиром 1-й роты... Идя со своей ротой в 
голове колонны, он почти так же, как и Бендос, 
штурмовал перевал. Сам тов. Мартынов на про-
тяжении всего сложного участка перевала очень 
часто ползком пробивал тропу для раненых...[4].

Из Цагери раненых вывозили в город Кута-
иси. Вечером 16 ноября с последней машиной 
туда прибыл начальник отряда Болотов. В Кута-
иси 17 ноября батальонный комиссар Болотов 
объявил последний приказ № 16 по отряду ране-
ных бойцов и командиров частей 37-й Армии: 
«Товарищи бойцы, командиры и медсанработ-
ники. Последний этап нашего перехода завер-
шен... Задание командования с отрядом раненых 
пройти ущелье реки Черек-Балкарский, перейти 
перевал Шари-Вцек и разместить раненых по 
госпиталям – выполнено успешно...

Сейчас, когда все поставленные перед 
отрядом задачи выполнены, отряд, как организа-
ционная единица, прекращает свою деятель-
ность. В связи с этим поздравляю весь личный 
состав с успешным завершением перехода через 
перевал Шари-Вцек и выражаю благодарность 
всему личному составу отряда, смело и муже-
ственно совершившему переход в сложных и 
трудных ноябрьских условиях...

Расставаясь с вами, желаю вам скорейшего 
выздоровления и возвращения в свои родные 
части. Я надеюсь, что вы и в дальнейшем не 

только не запятнаете честь и славу, добытую 
нашими частями в боях с немецкими захватчи-
ками, честь и славу, приобретенную отрядом 
раненых, своим героическим переходом через 
перевал Шари-Вцек, но будете хранить и высоко 
держать эту честь и славу, в любых условиях при-
умножая ее, чтобы на этих боевых и походных 
традициях воспитывать мужество, героизм и пре-
данность Родине у молодых товарищей…».

Следует отметить, что ожесточенные и кро-
вопролитные бои развернулись в Суарском уще-
лье, по которому гитлеровцы могли перебросить 
свои резервы, а заодно и прервать снабжение 
наших войск по Военно-Грузинской дороге. 
Однако имеющийся коридор в три километра был 
слишком узким. Немецкие войска пытались рас-
ширить его. Завязались жестокие бои у горного 
селения Майрамадаг, обороняемое морскими 
пехотинцами.  Количество живой силы было в 
пользу противника: на одного нашего солдата 
приходилось по десять фашистов. Но несмотря 
на это советские солдаты по позволили гитлеров-
цам занять Майрамадаг. Однако этот узкий про-
ход коридора заблокирован не был, что позво-
лило немцам вывести из окружения большую 
часть своих войск и закрепиться на более выгод-
ных рубежах обороны.

Одиннадцатого ноября солдаты и офицеры 
9-й армии выбили немецко-фашистских захват-
чиков из Гизели, и смогли оттеснить вражеские 
части на западный берег реки Фиаг-Дон, что 
позволило несколько стабилизировать линию 
фронта.
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Актуальность исследования, посвящен-
ного оценочным категориям в админи-

стративно-правовых нормах, обусловлена их 
значительным влиянием на правоприменитель-
ную практику и потенциальными коррупциоген-
ными рисками. Использование таких категорий, 
как «обоснованные и доступные меры» или «с 
учётом особенностей», создает условия для субъ-
ективной интерпретации, что может привести к 
злоупотреблениям и манипуляциям в личных 
интересах. Противоречия, возникающие в этой 
области, включают субъективность интерпрета-
ции оценочных категорий, отсутствие четких кри-
териев для их применения и возможность мани-
пуляции нормами.

Существующая степень научной разрабо-
танности темы свидетельствует о необходимости 
дальнейшего изучения. Исследования, проведен-
ные такими учеными, как Р. Г. Валиев и П. Е. Круть, 
подчеркивают важность устранения юридически 
неопределенных формулировок для снижения 

коррупционных рисков. Например, Р. Г. Валиев 
отмечает, что «использование указанных марке-
ров в экспертной деятельности порождает про-
блемную ситуацию, так как заключение эксперта 
должно указывать такой способ устранения 
выявленных коррупциогенных факторов, кото-
рый, по сути, должен нивелировать саму возмож-
ность действий по усмотрению субъекта приме-
нения» [3, с. 1].

Таким образом, проблема, решаемая в дан-
ной работе, заключается в выявлении и миними-
зации коррупциогенных факторов, связанных с 
оценочными категориями, что требует системати-
ческого подхода к анализу и пересмотру право-
вых норм для повышения их прозрачности и 
подотчетности.

Методология исследования категорий оце-
ночного характера в административно-правовых 
нормах требует комплексного подхода, учитыва-
ющего как теоретические, так и практические 
аспекты. В рамках данной работы применяются 
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методы сравнительного анализа, позволяющие 
выявить различия в подходах к формулировке и 
применению оценочных категорий в различных 
правовых системах. Также используется метод 
контент-анализа, который помогает определить 
частоту и контекст использования таких катего-
рий в законодательных актах.

Одним из ключевых методов является анти-
коррупционная экспертиза, направленная на 
выявление и устранение коррупциогенных фак-
торов в нормативных правовых актах. Как отме-
чает Круть П.Е., «антикоррупционная экспертиза 
муниципальных НПА проектов НПА направлена 
на выявление коррупциогенных норм, а также 
выполнение превентивной роли в отношении кор-
рупционных проявлений» [5, с. 83]. Этот метод 
позволяет не только идентифицировать потенци-
ально опасные формулировки, но и предложить 
пути их корректировки.

Кроме того, в исследовании используется 
метод правового моделирования, который позво-
ляет прогнозировать последствия применения 
тех или иных оценочных категорий в правоприме-
нительной практике. Это особенно важно в усло-
виях, когда неопределенность формулировок 
может стать основой для коррупционных дей-
ствий. Важность четких критериев и стандартов в 
формулировке правовых норм подчеркивается 
многими исследователями, однако существует и 
противоположная точка зрения, утверждающая, 
что гибкость норм необходима для адаптации к 
различным ситуациям.

Таким образом, методология исследования 
включает в себя разнообразные подходы, направ-
ленные на глубокое понимание и анализ оценоч-
ных категорий в административно-правовых нор-
мах, что позволяет выявить их влияние на право-
применение и коррупцию.

Анализ оценочных категорий в администра-
тивно-правовых нормах выявляет их значитель-
ное влияние на коррупциогенные риски. Такие 
категории, как «обоснованные и доступные меры» 
или «с учётом особенностей», часто оставляют 
широкое поле для интерпретации, что может при-
вести к злоупотреблениям. Исследования пока-
зывают, что неопределенность в формулировках 
правовых норм способствует возникновению 
коррупционных проявлений. Например, Р. Валиев 
отмечает, что «дискреционные полномочия при-
знаются широкими и, следовательно, коррупцио-
генными при неопределенности или отсутствии в 
правовой норме условий и оснований принятия 
решений» [3, с. 5]. Это подчеркивает необходи-
мость четкого определения условий и оснований 
в правовых актах для минимизации коррупцион-
ных рисков. 

Кроме того, П. Круть указывает на то, что 
«неопределенность сроков, условий или основа-

ний принятия решения по сути их отсутствие. 
Выступая своеобразным легальным прикрытием, 
такие формулировки служат питательной средой 
для всевозможных коррупционных проявлений» 
[5, с. 80]. Это свидетельствует о важности устра-
нения юридически неопределенных формулиро-
вок для повышения прозрачности и подотчетно-
сти в правоприменительной практике. Таким 
образом, анализ оценочных категорий в админи-
стративно-правовых нормах подчеркивает необ-
ходимость их пересмотра и уточнения для сниже-
ния коррупциогенных рисков.

Оценочные категории в административ-
но-правовых нормах оказывают значительное 
влияние на правоприменительную практику, соз-
давая условия для субъективной интерпретации 
и, как следствие, для коррупционных проявле-
ний. В частности, такие формулировки, как «обо-
снованные и доступные меры» или «с учётом осо-
бенностей», могут быть использованы для оправ-
дания различных решений, что затрудняет кон-
троль за их обоснованностью и законностью. 

Исследования показывают, что субъектив-
ность в интерпретации правовых норм может 
привести к злоупотреблениям и коррупции. 
Например, О. Костюнина отмечает, что «право-
вые дефекты, являющиеся факторами коррупци-
огенного характера, могут быть выявлены и без 
проведения антикоррупционной экспертизы» [4, 
с. 45]. Это подчеркивает важность выявления и 
устранения таких дефектов на ранних стадиях 
правоприменения.

Кроме того, антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов играет ключевую 
роль в выявлении и устранении коррупциогенных 
факторов. Как утверждает М. Бучакова, «в целях 
исключения коррупциогенных проявлений в про-
цессе законотворческой деятельности, а также 
на стадии применения нормативных правовых 
актов, проводится антикоррупционная экспер-
тиза» [2, с. 187]. Это свидетельствует о необходи-
мости систематического подхода к анализу и 
пересмотру правовых норм для повышения их 
прозрачности и подотчетности.

Таким образом, оценочные категории в 
административно-правовых нормах требуют 
тщательного анализа и пересмотра для миними-
зации коррупционных рисков и обеспечения 
справедливого правоприменения.

Для минимизации коррупциогенных факто-
ров в административно-правовых нормах необ-
ходимо разработать более четкие критерии для 
применения оценочных категорий. Одним из клю-
чевых шагов в этом направлении является устра-
нение юридически неопределенных формулиро-
вок, которые создают условия для субъективной 
интерпретации и, как следствие, для коррупцион-
ных проявлений. А. Афанасьев подчеркивает, что 
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«для снижения уровня коррупционных рисков 
предлагается устранить юридически неопреде-
ленные формулировки, тем самым уменьшить 
степень диспозитивности, заложенной в нормах 
уголовно-процессуального доказывания» [1, с. 
211].

Важным аспектом является также пере-
смотр законодательства с целью повышения его 
прозрачности и подотчетности. Это может вклю-
чать в себя введение более строгих требований к 
формулировкам правовых норм, а также разра-
ботку механизмов контроля за их применением. 
В частности, необходимо обеспечить, чтобы дис-
креционные полномочия не использовались в 
качестве инструмента для злоупотреблений. В 
этом контексте П. Круть отмечает, что «совер-
шенствование качества правового регулирова-
ния путем устранения коррупциогенных норм, 
обеспечение режима законности — важная 
задача органов местного самоуправления» [5, с. 
79].

Кроме того, следует усилить роль антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов. Это позволит выявлять и устранять потен-
циальные коррупциогенные факторы на ранних 
стадиях правоприменения. Таким образом, систе-
матический подход к анализу и пересмотру пра-
вовых норм является необходимым условием для 
снижения коррупционных рисков и обеспечения 
справедливого правоприменения.

Исследование оценочных категорий в адми-
нистративно-правовых нормах выявило их значи-
тельное влияние на коррупциогенные риски. 
Вклад авторов, таких как Р.Г. Валиев и П.Е. Круть, 
заключается в детальном анализе дискрецион-
ных полномочий и неопределенных формулиро-
вок, которые способствуют коррупционным про-
явлениям. Они подчеркивают, что неопределен-
ность в правовых нормах создает условия для 
субъективной интерпретации, что может приве-
сти к злоупотреблениям. 

Значимость полученных результатов заклю-
чается в предложении конкретных мер по сниже-
нию коррупционных рисков, таких как устране-
ние юридически неопределенных формулировок 
и усиление антикоррупционной экспертизы. М.А. 
Бучакова и О.А. Дизер акцентируют внимание на 
необходимости систематического подхода к ана-
лизу и пересмотру правовых норм для повыше-
ния их прозрачности и подотчетности. 

Будущие исследования могут быть направ-
лены на разработку более детализированных 
критериев для применения оценочных категорий 
и изучение международного опыта в этой обла-

сти. Это позволит не только минимизировать 
коррупционные риски, но и обеспечить справед-
ливое правоприменение, что является важной 
задачей для органов местного самоуправления и 
правоприменительных органов.
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