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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (ОЭЗ)  
В РОССИИ

Аннотация. В статье «Цели создания особых экономических зон в России» исследуется и акцен-
тируется внимание на том, что создание ОЭЗ в России является частью государственной стратегии, 
направленной на диверсификацию экономики и уменьшение зависимости от сырьевого сектора. На 
фоне международной конкуренции и экономических санкций, особые экономические зоны становятся 
важным инструментом не только для привлечения капитала, но и для повышения уровня внутренней 
предпринимательской активности.

Кроме того, автор рассматривает успешные примеры функционирования ОЭЗ как в России, так 
и за ее пределами, что позволяет выделить наиболее эффективные модели и подходы. Важно отме-
тить, что создание ОЭЗ также связано с необходимостью учета специфики регионов, в которых они 
располагаются, что обуславливает необходимость разработки индивидуальных стратегий развития. На 
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В условиях усиления антироссийских 
санкций и глобальной трансформации 

мировой экономики особую актуальность приоб-
ретают особые экономические зоны (ОЭЗ) как 
инструмент развития национальной экономики. 
ОЭЗ выступают в роли стимула экономического 
роста, способствуя укреплению промышленной 
безопасности и повышению уровня благосостоя-
ния населения. С февраля 2022 года, когда в 
отношении российской экономики был введен 
очередной пакет экономических санкций, Осо-
бые экономические зоны (ОЭЗ) стали рассматри-
ваться и как средство для реализации политики 
импортозамещения, начатой в России почти 
десять лет ранее.

Хотя в сфере развития особых экономиче-
ских зон накоплено немало исследований, по 
нашему мнению, в последнее время недостаточно 
внимания уделяется отдельным аспектам их 
функционирования. В частности, число исследо-
ваний, посвященных ключевым проблемам 
отдельных ОЭЗ, включая специфические отрасли 
промышленности, остается весьма скромным. В 
то же время, тема пробелов в развитии ОЭЗ в 
России остается практически нетронутой, а 
потенциал развития этого механизма с помощью 
инструментов привлечения инвестиций, таких как 
государственно-частное партнерство, не подвер-
гается серьезному исследованию.

Вопросы, касающиеся создания и деятель-
ности особых экономических зон, нашли отраже-
ние в трудах ряда российских исследователей. 
Среди наиболее значимых авторов можно отме-
тить А.В. Виленского, В.Г. Панскова, И.А. Кара-
чева, А.В. Кузюра, С.В. Фрумину, И.И. Рахмееву, 
Л.К. Чеснюкову и других. Тем не менее, указан-
ные работы обладают некоторой фрагментарно-
стью и в основном фокусируются на изучении 
общих аспектов развития ОЭЗ.

В ходе исследования использовались обще-
научные методы, такие как анализ и синтез, груп-
пировка и классификация, статистический ана-
лиз, а также описательный метод. При подготовке 
статьи применялись нормативно-правовые доку-
менты, научные статьи и публикации, а также ста-
тистические данные, предоставленные различ-
ными министерствами и ведомствами. Основным 
нормативным актом, регулирующим функциони-
рование ОЭЗ в России, является Федеральный 
закон «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации», отдельные положения кото-
рого были проанализированы в процессе работы 
над данной статьей.

При рассмотрении вопроса необходимости 
развития ОЭЗ требуется отметить основные цели 
таких зон.

1. Стимулирование формирования и роста 
производств, которые занимаются разра-

боткой инновационных товаров и оказанием 
высококачественных услуг.

2. Проведение работ по модернизации и рас-
ширению систем транспорта, связи и логи-
стики.

3. Формирование условий, способствующих 
заинтересованности зарубежных инвесто-
ров.
На сегодняшний день в мире отсутствует 

единое общее понимание и общепринятая клас-
сификация особых экономических зон. Поэтому, 
предлагается авторская классификация, которая 
учитывает особенности основной деятельности 
каждой из существующих зон. Данная схема 
нацелена на охват всех распространенных типов 
ОЭЗ и включает в себя различные категории: 
производственные зоны, зоны свободной тор-
говли, технологические зоны или технополисы, 
зоны поддержки экспорта, сервисные зоны (зоны 
услуг), комплексные зоны.

Статья 4 Федерального закона №116-ФЗ 
определяет четыре основные категории особых 
экономических зон (ОЭЗ) на территории России: 

1. Промышленные ОЭЗ (ОЭЗ ППТ). 
2. Технико-внедренческие ОЭЗ (ОЭЗ ТВТ). 
3. Туристско-рекреационные ОЭЗ (ОЭЗ ТРТ). 
4. Портовые ОЭЗ (ПОЭЗ).

На 1 июля 2022 года в Российской Федера-
ции функционировало 44 специальные экономи-
ческие зоны (ОЭЗ), классифицируемые по раз-
личным направлениям (рисунок 1) [9]:

 – Производственные ОЭЗ (ППТ) занимают 25 
зон, которые расположены в разных регио-
нах страны. К ним относятся Татарстан, 
Башкортостан, Чечня, Липецкая, Самар-
ская, Свердловская, Псковская, Астрахан-
ская, Калужская и Московская области 
(включая 3 зоны), а также Воронежская, 
Тульская, Орловская, Нижегородская, Нов-
городская, Ивановская, Оренбургская, 
Смоленская, Курская, Ленинградская, Вла-
димирская и Омская области, Краснояр-
ский край.

 – Технико-внедренческие ОЭЗ (ТВТ) охваты-
вают 7 зон, которые располагаются в 
Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, 
Московской области (2 зоны), Саратовской 
и Томской областях.

 – Туристско-рекреационные ОЭЗ (ТРТ) вклю-
чают 10 зон, расположенных в Бурятии, 
Алтайском крае, Иркутской и Тверской 
областях, туристическом кластере, который 
объединяет 6 ОЭЗ в Карачаево-Черкесии, 
Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, 
Дагестане и Северной Осетии-Алании.

 – Портовые ОЭЗ (ПОЭЗ), чья численность 
составляет 2 зоны, размещенные в Улья- 
новской и Астраханской областях.
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Промышленные особые экономические 
зоны, известные как ОЭЗ ППТ, созданы с целью 
активизации развития отраслей промышленно-
сти, переработки сырья, реализации готовой про-
дукции и внедрения современных технологий. 
Решение о создании такой зоны принимается 
специальной экспертной комиссией. 

ОЭЗ ТВТ (Технико-внедренческий тип) пред-
ставляют собой специально выделенные терри-
тории, предназначенные для активизации инно-
вационного процесса. Основная цель этих зон 
заключается в том, чтобы способствовать разра-
ботке, производству и реализации прогрессив-
ных технологий и продуктов, внедрению новых 
научных решений в различные сектора эконо-
мики. В этих зонах возможно осуществление 
производственной деятельности, но она подле-
жит согласованию с экспертным советом. Чаще 
всего ОЭЗ ТВТ располагаются в непосредствен-
ной близости к крупным научным и образова-
тельным заведениям, где сосредоточены квали-
фицированные кадры, сильные научные школы и 
обширный опыт в области исследований. На тер-
ритории указанных зон строительство жилых 
зданий запрещено. Для упрощения деловых про-
цессов возможно предоставление режима сво-
бодной таможенной зоны.

Особые экономические зоны для туризма и 
рекреации (ОЭЗ ТРТ) представляют собой специ-
ально отведенные участки в России, созданные с 
целью активизации туристической сферы. На 
этих территориях допустимо возводить и эксплу-
атировать сооружения, ориентированные на при-
влечение туристов, включая гостиницы, лечеб-
но-оздоровительные комплексы, парки аттракци-
онов и другие аналогичные объекты. Несмотря на 
возможность строительства жилых зданий в рам-
ках ОЭЗ ТРТ, на них не действуют преимущества, 
присущие свободной таможенной зоне.

Портовые экономические зоны (ПОЭЗ) соз-
даны с целью активизации развития отраслей, 
связанных с грузоперевозками, логистикой, 
судостроением и ремонтом судов. Каждая из 
этих зон охватывает территорию размером до 50 
квадратных километров. В рамках ПОЭЗ дей-
ствует режим свободной таможенной зоны, 
однако возведение жилых зданий в них не пред-
усмотрено. Размещение таких зон производится 
с учетом стратегической необходимости обеспе-
чения удобного доступа к международным транс-
портным путям.

В 2023 году особые экономические зоны 
(ОЭЗ) сыграли важную роль в экономике России, 
внесённую в объёме 1,28 триллиона рублей в 
расчете на валовой внутренний продукт (ВВП). 
Основным источником данного вклада явился 
рост доходов резидентов ОЭЗ, который составил 
1,05 триллиона рублей. Резиденты ОЭЗ обеспе-

чили дополнительные налоговые поступления в 
размере 0,23 триллиона рублей, учитывая их ком-
плексное экономическое воздействие. Подавля-
ющая доля данного вклада (98%) была сформи-
рована резидентами двух основных типов ОЭЗ: 
промышленно-производственных (ППТ), которые 
обеспечили 51% общего вклада, и технико-вне-
дренческих (ТВТ), на долю которых пришло 48% 
этого вклада [9].

В 2023 году общая стоимость активов ком-
паний, которые зарегистрированы в особых эко-
номических зонах, превысила 2,9 триллиона 
рублей. Важной частью этой суммы оказались 
активы малых и средних предприятий (МСП), 
составившие 407 миллиардов рублей. При этом 
подавляющее большинство резидентов ОЭЗ, а 
именно 76% (889 из 1174 компаний), относится к 
МСП. В том же году расходы резидентов ОЭЗ на 
научные исследования и разработки (НИОКР) 
достигли более 22 миллиардов рублей, что на 
37% выше, чем в предыдущем году. Большая 
часть этих затрат (94%) была связана с резиден-
тами ОЭЗ технико-внедренческого направления 
(ТВТ).

К концу 2023 года общее количество рези-
дентов в 44 экономических зонах (не включая 
туристические) составило 1094, превысив на 7% 
изначально поставленные цели. В течение 2023 
года было зарегистрировано 176 новых резиден-
тов и 109 резидентов, в чьем капитале принимают 
участие иностранные инвесторы, начиная с 
момента основания зон. Из этого числа 6 рези-
дентов с иностранным капиталом получили реги-
страцию в течение 2023 года.

В 44 особых экономических зонах (за 
исключением туристических) резиденты создали 
81 656 рабочих мест, превысив на 17% заплани-
рованные показатели. В частности, в 2023 году 
было создано 18 156 рабочих мест, что на 69% 
превышает запланированный уровень. Объем 
инвестиций резидентов в эти ОЭЗ, согласно под-
писанным соглашениям, составил 1 532 557 мил-
лионов рублей, соответствуя 59% от запланиро-
ванного общего объема за весь период функцио-
нирования зон. В 2023 году объём инвестиций 
составил 659 557 миллионов рублей, достигнув 
77% от годовых целевых показателей.

В 2023 году компании, расположенные в 44 
особых экономических зонах (ОЭЗ), исключая 
туристические комплексы, относящиеся к малому 
и среднему бизнесу (МСП) или индивидуальным 
предпринимателям, создали 25 051 новое рабо-
чее место. Общая сумма доходов резидентов 
ОЭЗ в этом году, включая поступления от продаж 
товаров, работ и услуг (без учета НДС и акцизов), 
составила 762,78 миллиарда рублей (209%). С 
момента открытия ОЭЗ накопленный доход рези-
дентов достиг 3 001,63 миллиарда рублей, превы-
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сив на 125% запланированные показатели. В 
2023 году выручка от ИТ-сектора составила 57,34 
миллиарда рублей, а с момента основания ОЭЗ 
эта цифра составила 196,68 миллиарда рублей.

Преимущества перечисленных особых эко-
номических зон заключаются в следующем: 

 – повышают конкурентоспособность; 
 – cпособствуют развитию человеческого 

капитала;
 – поддерживают создание и развитие отрас-

левых кластеров; 
 – оказывают значительное влияние на укре-

пление экономики регионов.
 – Однако у ОЭЗ есть и свои недостатки: 
 – существует риск неэффективного распре-

деления финансовых средств; 
 – возможно возникновение ограничений, 

касающихся инфраструктуры: на террито-
рии ОЭЗ запрещено возведение жилых зда-
ний и социальных объектов.
После тщательного анализа преимуществ и 

недостатков функционирования ОЭЗ можно 
предложить ряд дальнейших шагов для их опти-
мизации:

Значительно повысить уровень контроля и 
мониторинга за деятельностью ОЭЗ. 

Ужесточить контроль за применением нало-
говых преференций. Существует риск, что рези-
денты ОЭЗ могут неправомерно использовать 
предоставленные льготы, в первую очередь для 
сокращения налогового бремени.
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МЕЖДУНАРОДНО–ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕЗАКОННЫМ ДЕЙСТВИЯМ В СФЕРЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В настоящее время участие Российской Федерации в международных организациях 
существенно ограничено из специальной военной операции на Украине, или сторонами международ-
ных соглашений нарушаются взятые обязательства в отношении государств-членов ЕАЭС, например, 
Европейский союз и Япония отменили принцип режима наибольшего благоприятствования в отноше-
нии Республики Беларусь и Российской Федерации, предусмотренный Договором о создании Всемир-
ной торговой организации. Однако Российская Федерация продолжает выполнять принятые обяза-
тельства, в том числе в рамках международных соглашений в сфере внешнеэкономической деятель-
ности. Кроме того, участие Российской Федерации в рамках ЕАЭС основывается на принципах ВТО, 
что важно учитывать при реализации уголовного-правового регулирования в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности. Решениями наднационального органа – Евразийской экономической комиссии 
разрабатываются обязательные для пяти государств-членов ЕАЭС решения с перечнями товаров, в 
отношении которых устанавливаются запреты на ввоз или вывоз, разрешительный порядок или коли-
чественные ограничения. В связи с этим представляемся важным в государствах-членах ЕАЭС гармо-
низировать и унифицировать подходы по уголовно-правовой охране внешнеэкономической деятель-
ности. 

Ключевые слова: внешнеэкономические преступления; международное регулирование; ЕАЭС.
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INTERNATIONAL LEGAL MEASURES TO COUNTER ILLEGAL 
ACTIONS IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Annotation. Currently, the participation of the Russian Federation in international organizations is sig-
nificantly limited due to the special military operation in Ukraine, or the parties to international agreements 
violate their obligations towards the EAEU member States, for example, the European Union and Japan have 
abolished the principle of most-favored-nation treatment in relation to the Republic of Belarus and the Russian 
Federation, provided for by the Treaty establishing the World Trade Organization. However, the Russian Fed-
eration continues to fulfill its obligations, including in the framework of international agreements in the field of 
foreign economic activity. In addition, the participation of the Russian Federation in the EAEU is based on the 
principles of the WTO, which is important to take into account when implementing criminal law regulation in 
the field of foreign economic activity. The decisions of the supranational body, the Eurasian Economic Com-
mission, develop binding decisions for the five EAEU member states with lists of goods subject to import or 
export bans, licensing procedures or quantitative restrictions. In this regard, we consider it important in the 
EAEU member States to harmonize and unify approaches to criminal law protection of foreign economic ac-
tivity.

Key words: foreign economic crimes; international regulation; EAEU.

Основным международно-правовым 
актом, определяющим таможенные 

правонарушения, является Международная кон-

венция об упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур 1973 г. (Киотская конвенция) и ее 
Специальное приложение H [1]. Это специальное 
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приложение устанавливает стандарты и рекомен-
дации по практическому применению, которыми 
должны руководствоваться национальные тамо-
женные администрации при расследовании и 
квалификации таможенных правонарушений, 
аресте или задержании товаров и транспортных 
средств и т.п [2].

Определение таможенного правонаруше-
ния необходимо для выработки единого подхода 
к ним, установления полномочий таможенных 
органов, обеспечения содействия между тамо-
женными органами 133 различных стран. В 
Специальном приложении H Киотской конвенции 
таможенное правонарушение определяется как 
любое нарушение или попытка нарушения тамо-
женного законодательства.

Международная конвенция о взаимном 
административном содействии в предотвраще-
нии, расследовании и пресечении таможенных 
правонарушений 1977 г. (Конвенция Найроби) 
дает аналогичное определение таможенного пра-
вонарушения [3]. Вместе с тем, в ней выделяются 
такие таможенные правонарушения как обман 
таможни и контрабанда. Обман таможни озна-
чает таможенное правонарушение, при котором 
лицо обманывает таможню и таким образом 
частично или полностью уклоняется от уплаты 
импортных или экспортных пошлин и налогов или 
обходит установленные таможенным законода-
тельством запреты или ограничения либо полу-
чает другие выгоды в нарушение таможенного 
законодательства. Контрабанда означает обман 
таможни, состоящий в перемещении товаров 
через таможенную границу в любой скрытой 
форме, т. е. контрабанда рассматривается как 
разновидность обмана таможни. 

В теории международного уголовного права 
выделяют две группы преступлений: междуна-
родные преступления и преступления междуна-
родного характера или конвенционные престу-
пления. Международными преступлениями при-
знаются тягчайшие преступления, которые угро-
жают всеобщему миру, безопасности и 
благополучию, вызывают озабоченность всего 
международного сообщества. Это геноцид, пре-
ступления против человечности, военные престу-
пления, агрессия. Преступления международного 
характера отличаются от международных престу-
плений по объектам посягательства и степени их 
общественной опасности. Преступления между-
народного характера в сравнении с международ-
ными преступлениями являются менее обще-
ственно опасными деяниями, посягают на отно-
шения по международному сотрудничеству госу-
дарств в различных областях: социаль- 
но-культурной, экономической, экологической, 
предпринимательской, научно-исследователь-
ской, военно-технической, в сфере правового 

сотрудничества и т. п. Для определения престу-
плений международного характера иногда 
используются термины транснациональные, 
трансграничные преступления. Понятие трансна-
ционального преступления дано в ст. 3 Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступно-
сти 2000 г. Преступление носит транснациональ-
ный характер, если: 

 – оно совершено в более чем одном государ-
стве; 

 – оно совершено в одном государстве, но 
существенная часть его подготовки, плани-
рования, руководства или контроля имеет 
место в другом государстве; 

 – оно совершено в одном государстве, но при 
участии организованной преступной группы, 
которая осуществляет преступную деятель-
ность в более чем одном государстве; или 

 – оно совершено в одном государстве, но его 
существенные последствия имеют место в 
другом государстве [4]. 
Международно-правовыми актами устанав-

ливаются запреты и ограничения на экспорт и 
импорт различных объектов. Общим признаком 
таможенных преступлений является посягатель-
ство на установленный порядок перемещения 
товаров и иных предметов через таможенную 
границу. Преступлениями международного 
характера они становятся тогда, когда эти 
запреты и ограничения определяются междуна-
родным правом. Хотя, на уровне общего между-
народного права речь идет, по сути дела, об 
одном и том же преступлении – контрабанде, раз-
личаются только предметы таковой [2].

Основными международными организаци-
ями с которыми сотрудничает Российская Феде-
рация в рамках выполнения международных обя-
зательств по пресечению контрабанды являются 
Всемирная Таможенная Организация, Всемирная 
Торговая Организация, Совет Европы, объедине-
ние Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Аф-
риканской Республики (БРИКС), Шанхайская 
организация сотрудничества, Евразийский эко-
номический союз, Содружество Независимых 
Государств, Азиатско-Тихоокеанское сотрудни-
чество, Организация черноморского экономиче-
ского сотрудничества, Гаагская конференция по 
международному частному праву, Всемирная 
организация интеллектуальной собственности, 
Международная морская организация, Всемир-
ная туристская организация и др. 

На территории Российской Федерации 
ратифицированы следующие международные 
конвенции по пресечению контрабанды: 

 – Таможенная конвенция о корнете АТА для 
временного ввоза товаров от 6 декабря 
1961 г. (ратифицирована Россией в 1996 г.); 
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 – Таможенная конвенция о безопасности кон-
тейнеров от 2 декабря 1972 г. (ратифициро-
вана СССР в 1976 г.); 

 – Международная конвенция (Конвенция 
Киото) об упрощении и гармонизации тамо-
женных процедур от 18 мая 1973 г. (ратифи-
цирована Россией 2010 г.) 

 – Конвенция о взаимном административном 
содействии в предотвращении, расследова-
нии и пресечении таможенных правонару-
шений 21 мая 1980 г. (Конвенция Найроби) 
(ратифицирована Россией в 1994 г.); 

 – Международная Конвенция о Гармонизиро-
ванной системе описания и кодирования 
товаров от 24 июня 1986 г. (ратифицирована 
Россией в 1996 г.); 

 – Стамбульская Конвенция о временном 
ввозе от 26 июня 1990 г. (ратифицирована 
Россией в 1996 г.) [5].
Далее можно рассмотреть систему между-

народного регулирования запретов и ограниче-
ний в международной торговле.

В 1946 году под эгидой ЭКОСОС началась 
подготовка проекта устава Международной тор-
говой организации (МТО). Конференция ООН по 
торговле и занятости приняла Гаванскую хартию. 
Проект Соглашения об учреждении МТО, или 
Гаванская хартия охватывал не только основные 
принципы торговой политики, но и связанные с 
ними области: проблемы ограничительной дело-
вой практики, занятости, экономического разви-
тия и регулирования международной торговли 
сырьевыми товарами. Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле (ГАТТ), созданное в 1947 
году, являлось только частью проекта деятельно-
сти МТО. ГАТТ вступило в силу 1 января 1948 
года.

Принципы деятельности ГАТТ заложили 
основы, необходимые для выработки правил 
ведения внешней торговли, включающих в себя, с 
одной стороны обязательства по открытию вну-
треннего рынка отдельной страны для импортных 
товаров, с другой стороны, меры по закрытию 
внутреннего рынка в целях защиты национальных 
производителей от более конкурентной импорт-
ной продукции. Основа деятельности ГАТТ – 
запрет дискриминации и рыночная эффектив-
ность, предсказуемый взаимный доступ на рынки 
[5].

В рамках ГАТТ было проведено 8 междуна-
родных многосторонних раундов. Основным 
вопросом первых пяти раундов было взаимное 
снижение таможенных пошлин на промышлен-
ные товары. В последующих раундах основной 
темой обсуждения были проблемы борьбы с дем-
пингом и вопросы преодоления торгового диспа-
ритета между развитыми и развивающимися 
странами, в том числе в части нетарифных мер 

торговли. В ходе данных раундов были подпи-
саны такие важные соглашения как об импорт-
ном лицензировании, о применении субсидий и 
компенсационных пошлин, о технических барье-
рах в торговле.

Соглашение об учреждении ВТО вступило в 
силу в 1995 году. ВТО создана на основе ГАТТ. 
Статья XVI параграфа 1 Соглашения об учрежде-
нии ВТО прямо говорит, что ВТО должна руковод-
ствоваться решениями, процедурами и обычной 
практикой ГАТТ и органов, созданных в рамках 
ГАТТ. Однако в отличие от ГАТТ пакет правовых 
документов ВТО значительно расширен за счет 
новых документов, регулирующих интеллекту-
альную собственность и торговлю услугами. 
Кроме того, члены ВТО обязаны принимать весь 
пакет правовых обязательств без каких-либо 
исключений. Страны-участницы ВТО должны 
привести национальное законодательство в пол-
ное соответствие с требованиями ВТО [6].

Основным базовым принципом ВТО явля-
ется режим наибольшего благоприятствования 
(РНБ), или принцип недискриминации гласит: 
«Любое преимущество, привилегия, льгота или 
иммунитет, предоставленные любой договарива-
ющейся стороной любому товару, происходя-
щему из/или предназначенному для любой дру-
гой страны, должны немедленно и безусловно 
предоставляться аналогичному товару, происхо-
дящему из/или предназначенному для террито-
рии всех других договаривающихся сторон». 
Таким образом, РНБ определяет требование рав-
ных условий доступа на рынок или отказ от дис-
криминации. Если предоставлена льгота (префе-
ренция) на ввоз какого-либо товара, то она 
должна быть распространена на всех участников 
ВТО. Любые ограничения также должны распро-
страняться на все третьи страны. Это положение 
носит безусловный, универсальный характер. 
Оно касается и международного транзита, и пла-
тежей по экспортно-импортным операциям [7].

Обязательство в отношении РНБ может 
быть нарушено следующими способами:

1. Применением статьи XXIV ГАТТ, которая 
разрешает создание интеграционных объе-
динений в форме ЗСТ (зоны свободной тор-
говли) или таможенных союзов. 

2. Общих исключений, предусмотренных ста-
тьей ХХ ГАТТ. К числу таких исключений 
относятся меры: 

1) необходимые для защиты общественной 
морали; 

2) необходимые для защиты жизни или здоро-
вья человека, животных и растений; 

3) относящиеся к ввозу или вывозу золота или 
серебра; 

4) необходимые для обеспечения соответствия 
законам или правилам, которые относятся к 
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обеспечению соблюдения таможенного 
законодательства, правил о монополиях, 
защите патентов, товарных знаков и автор-
ских прав и предупреждению нечестной 
практики; 

5) относящиеся к товарам, произведенным 
заключенными; 

6) принимаемые для охраны национальных 
сокровищ художественной, исторической 
или археологической ценности; 

7) относящиеся к консервации истощаемых 
природных ресурсов, если подобные меры 
проводятся одновременно с ограничением 
внутреннего производства или потребле-
ния; 

8) принимаемые во исполнение обязательств по 
межправительственному товарному согла-
шению, 

9) связанные с ограничением экспорта отече-
ственных материалов, необходимых для 
обеспечения достаточным количеством 
таких материалов отечественной обрабаты-
вающей промышленности в течение перио-
дов, когда внутренняя цена на такие мате-
риалы держится на более низком уровне, 
чем мировая цена [6],

10) существенные для приобретения или рас-
пределения товаров, являющихся дефицит-
ными в целом или для конкретного региона.
Данные исключения приведены не зря, так 

как они составляют основу ограничений тариф-
ного и нетарифного характера в международной 
торговле. Для настоящего исследования особо 
важным является рассмотрение мер нетариф-
ного регулирования торговли.

Главной особенностью нетарифного регули-
рования является его гибкость и избирательность 
в отношении товаров к которым они применя-
ются. Также в особенностях можно отметить мно-
жество возможных классификаций нетарифных 
мер, но самой распространённой на данный 
момент является классификация ЮНКТАД и ВТО. 

В соответствии с классификацией ВТО 
нетарифные меры подразделяются на пять групп, 
а именно: 

1. участие государства во внешнеторговых 
операциях (договоры, соглашения и другие 
нормативно правовые акты); 

2. таможенные и административные импорт-
ные формальности (например, методы 
оценки таможенной стоимости, страны про-
исхождения и так далее);

3. стандарты и требования (начиная с фитоса-
нитарных мер и заканчивая маркировкой 
товара); 

4. количественные и валютные ограничения 
импорта и экспорта;

5. ограничения, основанные на принципах 
обеспечения платежей (например, погра-
ничный налоговый режим или изменение 
учетной ставки). 
Российская Федерация стала членом ВТО в 

2012 году и приняла на себя данные обязатель-
ства в полном объеме [8]. 

Однако существует еще один уровень меж-
дународного-правового регулирования запретов 
и ограничений во внешней торговле – это 
учреждение Евразийского экономического союза 
[9].

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Договора о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года ЕАЭС, объединивший Республику Беларусь, 
Республику Казахстан, Российскую Федерацию, 
Кыргызскую Республику и Республику Армения, 
был учрежден «в рамках обеспечения свободы 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, проведения скоординированной, согласо-
ванной или единой политики в отраслях эконо-
мики» [10].

Стоит отметить, что право ЕАЭС основано 
на принципах ВТО и не должно противоречить 
нормам ВТО в соответствии с Договором о функ-
ционировании Таможенного союза в рамках мно-
госторонней торговой системы от 19 мая 2011 
года. В результате чего многие положения ВТО 
инкорпорированы в право Союза. 

Согласно ст. 32 Договора о ЕАЭС в Союзе 
осуществляется единое таможенное регулирова-
ние в соответствии с Таможенным кодексом 
Евразийского экономического союза [11] и регу-
лирующими таможенные правоотношения меж-
дународными договорами и актами, составляю-
щими право Союза, а также в соответствии с 
положениями Договора о ЕАЭС. Иными словами, 
в соответствии с Договором о Союзе таможенное 
регулирование является одной из сфер, в отно-
шении которой осуществляется единая политика 
в отношении государств − членов ЕАЭС. Кроме 
того, в соответствии со ст. 42 и ст. 46 Договора о 
ЕАЭС на таможенной территории Союза приме-
няются единая Товарная номенклатура внешнеэ-
кономической деятельности ЕАЭС, Единый тамо-
женный тариф ЕАЭС, а также единые меры нета-
рифного регулирования (запрет ввоза и (или) 
вывоза товара, количественные ограничения и 
т.д.) соответственно [10].

В ЕАЭС нетарифное регулирование осу-
ществляется как на уровне ЕАЭС, так и на уровне 
государств-членов. В ранее действовавшем 
Таможенном кодексе Таможенного союза меры 
нетарифного регулирования рассматривались 
как составная часть запретов и ограничений 
(подп. 8 п. 1 ст. 4 ТК ТС). Действующий Таможен-
ный кодекс Евразийского экономического союза 
(далее - ТК ЕАЭС)2 определил, что запреты и 
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ограничения – это и есть меры нетарифного регу-
лирования, то есть рассматривает указанные 
понятия как тождественные. 

Следует отметить, что меры нетарифного 
регулирования рассматриваются как исключения 
из общего правила независимой торговли. Как 
правило, они используются в случаях необходи-
мости обеспечения соблюдения общественной 
морали или правопорядка, охраны жизни и здо-
ровья человека, окружающей среды, животных и 
растений; защиты культурных ценностей и куль-
турного наследия; выполнения международных 
обязательств; обеспечения обороны и безопас-
ности и др. Данные случаи как раз инкорпориро-
ваны из ГАТТ.

Статьей 46 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 
г. закреплены единые меры нетарифного регули-
рования, применяемые государствами Союза в 
торговле с третьими странами. Среди них: запрет 
ввоза и (или) вывоза товаров; количественные 
ограничения ввоза и (или) вывоза товаров; исклю-
чительное право на экспорт и (или) импорт това-
ров; автоматическое лицензирование (наблюде-
ние) экспорта и (или) импорта товаров; разреши-
тельный порядок ввоза и (или) вывоза товаров 
[10].

Порядок введения и применения данных 
мер закреплен в Приложении № 7 к Договору. 
Евразийская экономическая комиссия (далее – 
ЕЭК) принимает решение о введении, примене-
нии, продлении и отмене указанных мер, а товары, 
в отношении которых принято решение о приме-
нении мер, включаются в единый перечень това-
ров, к которым применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами. 

Данный перечень товаров утвержден Реше-
нием Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 г. № 30 «О 
мерах нетарифного регулирования». Документ 
включает более двадцати приложений, определя-
ющих порядок перемещения отдельных катего-
рий товаров, перечень товаров, в отношении 
которых установлен запрет на ввоз или вывоз, 
разрешительный порядок или количественные 
ограничения.

Единые меры нетарифного регулирования 
применяются при перемещении: лесоматериа-
лов; товаров, при импорте или экспорте которых 
установлены количественные ограничения или 
исключительное право; товаров, в отношении 
которых государствами применяются ограниче-
ния в соответствии с обязательствами в связи с 
вступлением в ВТО и многих других товаров. 

Статья 47 Договора о ЕАЭС допускает вве-
дение в одностороннем порядке мер нетариф-
ного регулирования государствами-членами в 
торговле с третьими странами. Порядок приме-
нения мер предусмотрен в Приложении № 7 к 

Договору о ЕАЭС. В данном случае государ-
ство-член ЕАЭС, вводящее временную меру, 
заблаговременно уведомляет об этом ЕЭК и вно-
сит предложение о введении такой меры на тамо-
женной территории ЕАЭС.

Евразийская экономическая комиссия рас-
сматривает предложение государства-члена о 
введении временной меры и по итогам рассмо-
трения предложения государства-члена может 
принять решение о введении такой меры на тамо-
женной территории ЕАЭС. Если решение о введе-
нии временной меры на таможенной территории 
ЕАЭС не принято, Евразийская экономическая 
комиссия информирует государство-член, кото-
рое ввело временную меру, и таможенные органы 
государств-членов о том, что временная мера 
действует не более 6 месяцев с даты ее введения. 
После получения данной информации таможен-
ные органы государств Союза предпринимают 
усилия, направленные на недопущение ввоза или 
вывоза соответствующих товаров на территорию 
государства Союза, применившего данную меру. 

Одним из оснований введения односторон-
них мер является необходимость обеспечения 
обороны и безопасности страны. Так, в Россий-
ской Федерации с 10 марта 2022 года введен 
запрет на вывоз целого ряда товаров по перечню, 
утвержденному Правительством РФ. Основанием 
введения такой меры послужил Указ Президента 
РФ от 8 марта 2022 г. № 1002. Также Правитель-
ство РФ установило перечень иностранных госу-
дарств, в отношении которых вводится запрет на 
вывоз отдельных товаров. Немаловажным изме-
нением для резидентов РФ, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность, является 
требование об обязательной продаже иностран-
ной валюты в размере 80 процентов суммы кон-
трактов, заключенных с нерезидентами. Стоит 
отметить, что данное требование для Российской 
Федерации не новое, оно применялось и ранее – 
было введено в 1991 году и отменено в 2007 году. 

Таким образом, в ЕАЭС государства-члены 
применяют в отношении третьих стран преиму-
щественно единые нетарифные инструменты. 
Однако, в исключительных случаях государства 
Союза вправе применять меры нетарифного 
регулирования в одностороннем порядке, а дру-
гие государства-члены должны их соблюдать. 
При введении мер нетарифного регулирования 
учитываются, прежде всего, интересы товаро-
производителей государств-членов ЕАЭС. Также, 
на применение мер нетарифного регулирования 
оказывает влияние взаимоотношения каждого 
государства - члена Союза с третьими странами 
и международными сообществами.

В качестве примера, наглядно характеризу-
ющего применение государствами членами ЕАЭС 
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нетарифных барьеров политического характера, 
можно привести ситуацию, когда в результате 
издания Указа Президента Российской Федера-
ции от 6 августа 2014 года №560 «О применении 
отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности РФ» были вве-
дены меры экономической политики Российской 
Федерации, запрещающие ко ввозу на террито-
рию страны санкционных товаров. В перечень 
данных товаров были включены сельскохозяй-
ственная продукция, сырье и продовольствие, 
страной происхождения которых выступают 
США, Канада, государства-члены Европейского 
союза, Австралия, а также Королевство Норве-
гия. 

Однако важно отметить, что в соответствии 
с разъяснениями Верховного суда РФ, под дей-
ствие данных мер не попадают санкционные 
товары, которые помещаются под процедуру 
таможенного транзита в случае, если их пере-
возка в третьи страны осуществляется с соблю-
дением условий, обозначенных в Указе Прези-
дента от 29 июля 2015 года №391. К нетарифным 
барьерам, возникающим при осуществлении 
международных грузовых, можно отнести ситуа-
цию, которая в 2014 году случилась на границе 
Российской Федерации и Украины, в результате 
чего был остановлен транзит по территории Рос-
сии всех транспортных средств, зарегистриро-
ванных в Украине. 

Как следствие, это привело к невозможно-
сти поступления украинской продукции в Казах-
стан и Киргизию. Впоследствии было разрешено 
осуществлять транзит украинских транспортных 
средств в Казахстан по территории Российской 
Федерации под конвоем. Таким образом, совре-
менная международная практика ведения внеш-
неэкономической деятельности характеризуется 
большим числом действующих нетарифных 
барьеров – как во всем мире, так и на территории 
ЕАЭС. Это объясняется тем, что применение 
нетарифных мер регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности является правомерным с 
позиции правил ведения международного биз-
неса. 
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Введение
В последние годы в Российской Федерации 

активно обсуждаются и реализуются различные 
подходы к реформированию контрольно-надзор-
ной деятельности. В 2021 году вступлением в 
силу Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» был запущен механизм «регуляторной 
гильотины», обусловленный необходимостью 
повышения эффективности и прозрачности 
работы государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, а также усилением внима-

ния к вопросам защиты прав и законных интере-
сов граждан и организаций. 

Реформа контрольно-надзорной деятель-
ности потребовала пересмотра и актуализации 
законодательных норм. По данным Минэко-
номразвития России, принято 12 общих и более 
70 отраслевых постановлений Правительства РФ, 
2500 положений о видах контроля принято на 
региональном уровне и более 20000 – на муници-
пальном; 143 тыс. нормативных актов были отме-
нены, около 120 было актуализировано, и более 
50 тыс. новых норм появились вместо старых [1]. 
Данными актами определены общие требования 
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к реализации контрольной деятельности, направ-
ления ее реформирования, субъекты и участники 
деятельности. Формирование единой норматив-
ной базы на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях позволило установить четкие 
правила и стандарты контрольно-надзорной дея-
тельности.

Цель и задачи
Целью настоящей статьи выступает изуче-

ние ключевых аспектов реформирования кон-
трольно-надзорной деятельности в Российской 
Федерации. 

Методы
Методологическую основу исследования 

составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты
Одним из ключевых аспектов реформиро-

вания является оптимизация процедур контроля 
(надзора), что предполагает сокращение количе-
ства проверок, упрощение взаимодействия 
между контролирующими органами и поднадзор-
ными субъектами, в т.ч. проведение профилакти-
ческих мероприятий посредством видеоконфе-
ренцсвязи, переход от плановых проверок к 
риск-ориентированному подходу, что позволяет 
более рационально распределять ресурсы и 
сосредоточить усилия на тех сферах, которые 
представляют наибольшую угрозу для безопас-
ности и здоровья граждан.

Анализ содержания сводных докладов, под-
готовленных Минэкономразвития России на 
основании докладов о видах контроля и данных 
федерального статистического наблюдения об 
осуществлении государственного контроля (над-
зора), позволяет сделать вывод о существенном 
сокращении проверок в отношении организаций 
и граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность. Общее число проверок с 
2019 года сократилось в 4 раза: с 1,5 млн до 353,9 
тысяч в 2023 году [3].

Сегодня в арсенале контрольно-надзорных 
органов есть не только традиционные методы 
проверки, но и возможность проведения дистан-
ционных проверок, что значительно упрощает и 
ускоряет процесс контроля. Так, например, в 
отдельных субъектах Российской Федерации 
получает апробацию мобильное приложение 

«Инспектор», предоставляющее возможность 
инспекторам осуществлять свою деятельность с 
максимальным комфортом и гибкостью. Данное 
приложение позволяет инспекторам проводить 
всестороннюю оценку объектов, осуществлять 
профилактические визиты и выполнять контроль-
но-надзорные мероприятия, используя мобиль-
ный телефон, планшет или стационарный ком-
пьютер, что значительно упрощает и ускоряет 
процесс контроля и повышает его эффектив-
ность [4].

Важным элементом взаимодействия с кон-
тролируемыми лицами является специально раз-
работанный раздел на портале Госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru), предназначенный для упроще-
ния коммуникации между государственными 
органами и гражданами, предпринимателями, а 
также для обеспечения прозрачности и доступ-
ности информации. С его помощью контролируе-
мые лица могут получать всю необходимую 
информацию, подавать документы и заявки, а 
также отслеживать статус проверочных меро-
приятий в режиме онлайн [2]. 

Если до 2021 г. основное внимание уделя-
лось количественным показателям, то сегодня 
акцент смещается в сторону оценки по рискам, 
которые были минимизированы или устранены в 
результате деятельности данных инспекторов. 
Однако следует отметить, что полностью отка-
заться от количественных критериев в оценке 
все еще не представляется возможным, 
поскольку они играют важную роль в комплекс-
ной оценке деятельности контрольно-надзорного 
органа [8].

Заключение
Новый механизм оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности направлен на то, чтобы сделать планирова-
ние и проведение контрольно-надзорных меро-
приятий более целенаправленными и эффектив-
ными, с акцентом на минимизацию возможного 
ущерба для жизни и здоровья людей, сокраще-
ние материальных потерь граждан и организа-
ций. Кроме того, указанные изменения направ-
лены на искоренение так называемой «палочной 
системы», которая долгое время была предметом 
критики и обсуждения в контексте реформирова-
ния контрольно-надзорной деятельности [5].

Реформирование контрольно-надзорной 
деятельности способствовало развитию пар-
тнерских отношений между контрольно-надзор-
ными органами и бизнес-сообществом через 
открытый диалог, обмен информацией и совмест-
ную разработку стандартов и правил, предпола-
гающих создание благоприятного инвестицион-
ного климата и обеспечение высокого уровня 
безопасности и качества продукции и услуг [6].
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Таким образом, в Российской Федерации в 
настоящее время активно проводится масштаб-
ное реформирование контрольно-надзорной 
деятельности, основная цель которого заключа-
ется в создании более совершенной, эффектив-
ной и прозрачной системы контроля (надзора), 
что, в конечном итоге, должно стать мощным сти-
мулом для дальнейшего развития экономики 
страны. Ключевыми аспектами реформы явля-
ются стремление к формированию максимально 
комфортной и благоприятной среды для ведения 
бизнеса, повышению качества жизни граждан и 
укреплению правопорядка в стране [7].
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agro-industrial complex, import diversification, as well as the creation and use of new technologies to increase 
crop yields and production efficiency. Thus, the relevance of this study is due to the need to adapt to current 
geopolitical realities and find effective solutions to maintain and improve the mechanism for ensuring food 
security in the Russian Federation.
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Введение
Российским законодателем выделены 

основные направления государственной поли-
тики в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности, которые получили закрепление в 
разделе VI Доктрины.[2] К их числу отнесены 
государственная аграрная политика, производ-
ство и обращение сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, обеспечение каче-
ства и безопасности пищевой продукции, внеш-
неэкономическая политика, устойчивое развитие 

сельских территорий и повышение качества 
жизни сельского населения, развитие производ-
ства материально-технических ресурсов для про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, формирование здоро-
вого типа питания. 

По каждому из указанных направлений обо-
значены меры, действия, которые должны быть 
предприняты для достижения стратегической 
цели обеспечения продовольственной безопас-
ности – обеспечения населения страны безопас-

DOI: 10.24412/2224-9133-2025-3-32-35



33 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

ной, качественной и доступной сельскохозяй-
ственной продукцией, сырьем и продовольствием 
в объемах, обеспечивающих рациональные 
нормы потребления пищевой продукции [1].

Государственная социально-экономическая 
политика в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности, составной частью которой 
является государственная аграрная политика, 
должна осуществляться по следующим основ-
ным направлениям:

1) повышение экономической доступности 
качественной пищевой продукции для фор-
мирования рациона здорового питания для 
всех групп населения путем:

 – осуществления мер, направленных на сни-
жение уровня бедности;

 – обеспечения приоритетной поддержки наи-
более нуждающихся слоев населения, 
включая беременных и кормящих женщин, 
детей всех возрастных групп, а также лиц, 
находящихся в учреждениях социальной 
сферы, продуктами здорового питания в 
рамках развития системы внутренней про-
довольственной помощи;

2) обеспечение физической доступности 
пищевой продукции путем:

 – развития межрегиональной интеграции в 
сфере продовольственных рынков и продо-
вольственного обеспечения;

 – эффективного использования механизмов 
поддержки регионов, находящихся в зонах 
недостаточного производства пищевой про-
дукции или оказавшихся в чрезвычайных 
ситуациях;

 – развития транспортной и логистической 
инфраструктуры, в том числе в отдаленных 
регионах, для гарантированного и относи-
тельно равномерного по времени продо-
вольственного снабжения населения;

 – создания условий для увеличения числа 
объектов торговой инфраструктуры и объ-
ектов общественного питания различных 
типов;

3) формирование государственного резерва 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, которое должно опреде-
ляться номенклатурой соответствующих 
материальных ценностей и нормами их 
накопления [3].

Цель и задачи
Рассмотрение понятия, принципов и основ-

ных направлений производственной безопасно-
сти в Российской Федерации.

Методы
Методологическую основу исследования 

составляет система философских, общенаучных 

и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты
В области производства сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия 
необходимо осуществить:

1) повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур, сохранение, восстанов-
ление и повышение плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, рацио-
нальное использование земель сельскохо-
зяйственного назначения, соблюдение тех-
нологий производства сельскохозяйствен-
ных культур, вовлечение в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых пахотных 
земель;

2) развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения путем поддержа-
ния мелиоративного комплекса, находяще-
гося в государственной собственности 
Российской Федерации, в нормативном 
состоянии, строительства, реконструкции и 
технического перевооружения мелиора-
тивных систем, гидромелиорации, агроле-
сомелиорации, фитомелиорации и осу-
ществления культуртехнических мероприя-
тий;

3) комплекс мер, направленных на обеспе- 
чение биологической безопасности тер- 
ритории Российской Федерации, вклю- 
чая проведение противоэпизоотических 
мероприятий, предотвращение возникно-
вения и распространения болезней живот-
ных, в том числе общих для человека и 
животных, производство безопасных в 
ветеринарном отношении продуктов живот-
новодства;

4) устойчивое развитие животноводства;
5) развитие племенного дела, селекции и 

семеноводства;
6) расширение и более интенсивное использо-

вание потенциала объектов товарной аква-
культуры и новых технологий их выращива-
ния;

7) создание новых технологий производства, 
переработки и хранения сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, которые соответствуют установлен-
ным экологическим, санитарно-эпидемио-
логическим, ветеринарным и иным требо-
ваниям, в целях обеспечения населения 
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качественной и безопасной пищевой про-
дукцией, их внедрение и использова- 
ние;[7]

8) развитие научного потенциала сельского и 
рыбного хозяйства, реализацию мер, 
направленных на поддержку и привлечение 
высококвалифицированных кадров;

9) развитие системы подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки кадров, 
способных реализовать инновационную 
модель развития сельского и рыбного 
хозяйства с учетом требований продоволь-
ственной безопасности, в том числе 
системы высшего и среднего профессио-
нального образования;

10) совершенствование механизмов регули-
рования рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, рыбной 
продукции в части повышения оперативно-
сти и устранения ценовых диспропорций на 
рынке [4]

11) оптимизацию межотраслевых хозяйствен-
ных отношений, которые стимулируют рост 
темпов расширенного воспроизводства, 
привлечение инвестиций и внедрение инно-
ваций в сельском и рыбном хозяйстве;

12) совершенствование механизмов государ-
ственной поддержки сельского и рыбного 
хозяйства в параметрах отраслевых обяза-
тельств, принятых в рамках международ-
ных организаций, членом которых является 
Российская Федерация [6]

13) разработку и реализацию программ тех-
нической и технологической модерниза-
ции, в том числе внедрение новой техники и 
технологий, обеспечивающих повышение 
производительности труда, энергоэффек-
тивность, ресурсосбережение и снижение 
потерь в сельском и рыбном хозяйстве;

14) стимулирование интеграции и кооперации 
науки, производства, переработки и реали-
зации пищевой продукции и сырья для ее 
производства;

15) сохранение в государственной собствен-
ности Российской Федерации сельскохо-
зяйственных организаций и акций акцио-
нерных обществ, осуществляющих дея-
тельность в сфере сельского хозяйства [5].

Заключение
Для обеспечения качества и безопасности 

пищевой продукции необходимо:
1) контролировать ее соответствие обяза-

тельным требованиям технических регла-
ментов Евразийского экономического 
союза;

2) обеспечить контроль за пищевой продук-
цией, полученной из генно-инженерно-мо-

дифицированных растений и с использова-
нием генно-инженерно-модифицирован-
ных микроорганизмов;

3) продолжить гармонизацию международ- 
ных требований, характеристик и параме-
тров качества и безопасности пищевой 
продукции на основе фундаментальных 
исследований в области гигиены и науки о 
питании;

4) совершенствовать организацию контроля 
качества и безопасности пищевой продук-
ции, включая создание современной техни-
ческой и методической базы [8]

5) совершенствовать механизмы стимулиро-
вания производителей к выпуску пищевой 
продукции, отвечающей принципам здоро-
вого питания, в том числе сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, которые соответствуют установлен-
ным экологическим, санитарно-эпидемио-
логическим, ветеринарным и иным 
требованиям;

6) усилить административную ответствен-
ность производителей пищевой продукции 
и должностных лиц за нарушение обяза-
тельных требований к пищевой продукции, 
установленных в актах, составляющих 
право ЕАЭС, и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации;

7) обеспечить совершенствование лабора-
торной базы, методологических и методи-
ческих подходов, технологий, оборудова-
ния для проведения экспертиз и научно-ис-
следовательских работ в отношении сель-
скохозяйственной продукции;

8) развивать механизмы стандартизации с 
целью повышения качества пищевой про-
дукции [2].
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Генезис такого специфического явления 
как материнский капитал в финансо-

во-правовых отношениях государства связан в 
первую очередь с необходимостью решения 
демографических проблем, которые возникают в 

определенные периоды нашей страны. В первую 
очередь, это конечно же войны как внешние, так 
и гражданские, не в меньшей степени на демо-
графическую ситуацию оказывали и стихийные 
бедствия в сочетании с организационно-полити-
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ческими просчетами руководства страны, напри-
мер, голод, вызванный засухой и неурожаем 
1921-23 г.г., 1932-33 г.г., 1946-47 г.г. в сочетании с 
отсутствием полноценной партийно-государ-
ственной деятельности по профилактике, проти-
водействию этим трагедиям и купированию 
страшных последствий [18]. И тем не менее в 
качестве пусть и запоздалых мер российское и 
советское государство предпринимало и пред-
принимает серьезные усилия самого разного 
характера: от информационно-идеологического 
воздействия до конкретных мер финансового 
обеспечения проблемам демографии, которые 
всегда сопутствовали таким трагическим перио-
дам в нашей истории.

Среди финансовых мер, которые вернее 
называть все же финансово-правовыми, 
поскольку можно сказать, что это уже многове-
ковая практика, когда финансовые отношения не 
выходят из правового поля, не возникают (изме-
няются или прекращаются) вне юридического 
инструментария. Очевидными примерами такого 
финансово-правового воздействия можно 
назвать введение и длительное действие налога 
на бездетность, который исчислялся от заработ-
ной платы мужчины. Из той же области отдель-
ные льготы вплоть до отмены подоходного налога 
для многодетных женщин. Здесь примечательна 
и публично-идеологическая компонента, которая 
выражалась во введении статуса (звания) 
«Мать-героиня» родивших десять и более детей 
[20].

Практика финансового поощрения этой 
категории женщин была продолжена и в совре-
менных финансово-правовых реалиях, что 
хорошо иллюстрирует система денежных выплат 
и иных монетизированных льгот, во многом 
обновленная и поднятая на новый уровень зако-
нодательством Российской Федерации. Так, 
например, «при присвоении звания «Мать-геро-
иня» награжденной матери выплачивается едино-
временное денежное поощрение в размере 1 
млн. рублей». Более того учрежденная категория 
награды для обоих родителей – «Родительская 
слава» также монетизируется и при «… при 
награждении медалью ордена «Родительская 
слава» одному из награжденных родителей (усы-
новителей) выплачивается единовременное 
денежное поощрение в размере 200 000 рублей» 
[15]. 

Материнский капитал как финансово-пра-
вовая категория является денежными сред-
ствами, которые по специальной процедуре 
перечисляются из федерального бюджета в Фонд 
пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации (далее Пенсионный Фонд Рос-
сии) [7], для целевого использования в реализа-
ции государственной политики по поддержке 

материнства. В принципе было бы правильнее 
пользоваться легальной дефиницией, которая 
распространяет правомочие на указанные сред-
ства не только в отношении матери (несомненно, 
как основного субъекта финансово-правовых 
отношений), но и в отношении других членов 
семьи, которые в силу норм действующего зако-
нодательства могут получать и использовать 
названные средства: «материнский (семейный) 
капитал – средства федерального бюджета, пере-
даваемые в бюджет Пенсионного Фонда России 
на реализацию дополнительных мер государ-
ственной поддержки, установленных настоящим 
Федеральным законом» [11].

Рассматривая возможность, условия и осо-
бенности использования средств материнского 
(семейного) капитала необходимо отметить ту 
важность, которую придает государство рассма-
триваемому вопросу и то, что эта группа финан-
сово-правовых отношений получила специальное 
регулирование в нормах отдельного федераль-
ного закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей, в части погашения обязательств по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния»» (далее – 
федеральный закон № 157-ФЗ) [8].

Постоянное внимание государства даже в 
условиях санкционного давления и не поддаю-
щейся прогнозированию финансово-кредитной 
политики Центрального банка Российской Феде-
рации (далее – ЦБ России) [12] выражается в том 
числе и в том, что идет постоянная законотворче-
ская работа, которая, например, выражается в 
том, что с июня 2024 года меры господдержки, 
предусмотренные федеральным законом № 157-
ФЗ, по ипотечным договорам исполняются, если 
«такие договоры заключены до 12.06.2024, и 
государственная регистрация ипотеки в отноше-
нии объектов недвижимости, являющихся обе-
спечением обязательств, либо залога прав тре-
бований по договорам участия в долевом строи-
тельстве осуществлена не позднее 15 календар-
ных дней с указанной даты» [6].

Одним из направлений использования 
средств материнского (семейного) капитала явля-
ется законодательная возможность приобрете-
ния жилых помещений через ипотечное кредито-
вание, когда указанные средства зачитываются в 
качестве одного из источников финансирования 
(софинансирования). Время прошедшее с начала 
предоставления и использования такой возмож-
ности сформировала практику, которая традици-
онно для любой финансово-правовой сферы 
показывает и те проблемы, которые возникают 
при этой форме финансирования (софинансиро-
вания).
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Развитие финансово-правовых отношений 
в этом направлении показательно в том числе и 
тем, что с 2020 года изменения государственной 
программы поддержки семей с целью решения 
демографической проблемы коснулись и субъ-
ектного состава. Перечень лиц, которые могут 
воспользоваться средствами материнского 
(семейного) капитала, был существенно расши-
рен. Кроме того, получение соответствующего 
сертификата стало возможным при рождении 
первого ребенка. Да и само название этой 
выплаты – «материнский (семейный) капитал» 
показывает, что на государственную помощь 
здесь могут претендовать не только матери, но и 
отцы, и даже сами дети [16, 17].

Статья 7 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» 
среди целевых трат средств материнского 
(семейного) капитала в первую очередь опреде-
ляет, что «Лица, получившие сертификат, могут 
распоряжаться средствами материнского (семей-
ного) капитала в полном объёме либо по частям, 
например, по следующему направлению: «улуч-
шение жилищных условий», что еще раз показы-
вает основное целеполагание при построении 
анализируемых финансово-правовых отношений

Сложившаяся практика применения столь 
динамичной сферы финансово-правового регу-
лирования показывает много направлений в 
использовании материнского (семейного) капи-
тала, достаточно большой спектр возможностей 
и проблемных позиций, которые представляют 
собой вполне адекватную любому социальному 
процессу область [19].

Поскольку при использовании материн-
ского (семейного) капитала априори предполага-
ется наличие в правовых отношениях детей, и 
детей не просто несовершеннолетних, а малолет-
них то можно предположить, что здесь должны 
быть задействованы органы опеки и попечитель-
ства [5, 10], которые как минимум должны быть в 
курсе гарантий прав. Однако органы опеки и 
попечительства также не получают такие доку-
менты и лишены возможности контролировать 
права детей. И если такой документ не оформлен 
в принципе, то при перепродаже указанного 
жилья покупатель может ничего и не знать про 
доли детей, эти доли могут быть не учтены, а зна-
чит и права детей будут нарушены. И хотя в 2020 
году необходимость предоставления этого доку-
мента заменили обязанностью выделения долей 
в течение полугода после полной оплаты кредита, 
рассматриваемая ситуация выступает одним из 
оснований для дальнейшего совершенствования 
нормативного правового регулирования и орга-
низации контрольно-надзорной деятельности 
[14].

Контрольный алгоритм действий должен 
быть достаточно прост и понятен всем участни-
кам анализируемых финансово-правовых отно-
шений. Пенсионный Фонд России как это и опре-
делено действующим законодательством изна-
чально выясняет и проводит обычные для него 
контрольные мероприятия по целевому исполь-
зованию средств материнского (семейного) капи-
тала, в т.ч. передает сформированные перечни 
(списки) в органы опеки и попечительства. Те в 
свою очередь также проводят проверочные 
мероприятия по правам несовершеннолетних 
(малолетних) субъектов таких правовых отноше-
ний, устанавливают факты и риски нарушения 
таких прав, проверяют исполнение иных предпи-
саний и при обнаружении нарушений инициируют 
обращения в прокуратуру. Судебная форма 
защиты, в принципе также предусмотрена в 
законе, но как показывает практика досудебный 
порядок имеет свои преимущества, в том числе в 
ряде случаев является более гибким и оператив-
ным [19]. При этом базовым основанием для 
встречных требований в большинстве случаев 
выступают не только несогласованность в дого-
воре ипотеки всех существенных условий, но и 
как раз то несоответствие договора действую-
щему законодательству которое фактически 
появляется при отсутствии, например, согласия 
органов опеки и попечительства на совершение 
сделки с долей несовершеннолетнего.

Многогранность и многоаспектность вопро-
сов финансово-правового регулирования исполь-
зования материнского капитала для погашения 
ипотечных жилищных кредитов, участие профес-
сиональных субъектов в спорах, вытекающие из 
ипотечного договора, показательны в том числе и 
тем, что разрешая конкретный спор, правопри-
менители опираются на большой объем норма-
тивного материала [2, 3, 4, 5], что в целом показы-
вают на достаточный уровень правового регули-
рования и большое внимания государства к рас-
сматриваемой проблематике.
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Судебный контроль является одним из 
важнейших инструментов  обеспечения 

прав граждан при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, ограничивающих консти-
туционные права на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электриче-
ской и почтовой связи, на неприкосновенность 
жилища [1, С. 188-190].  

Основания и порядок судебного рассмотре-
ния материалов об ограничении конституцион-
ных прав граждан при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий регламентируется ст. 
9 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
(ред. от  28.06.2022) «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – Закон об ОРД).

Закон об ОРД предусматривает две разно-
видности судебного контроля за проведением 
указанных оперативно-розыскных мероприятий: 
предварительный и последующий.

Суть предварительного контроля состоит в 
том, что рассмотрение материалов об ограниче-

нии конституционных прав граждан при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий осу-
ществляется судом, как правило, по месту прове-
дения таких мероприятий или по месту нахожде-
ния органа, ходатайствующего об их проведении. 
Основанием для получения судебного решения 
на проведение    оперативно-розыскного меро-
приятия, ограничивающего конституционные 
права граждан, является мотивированное поста-
новление руководителя оперативно-розыскного 
органа (ч. 3 ст. 9). Данное постановление пред-
ставляется в суд в одном экземпляре, регистри-
руется судьей в специальном журнале. В какой из 
указанных в законе судов направить мотивиро-
ванное постановление руководителя оператив-
но-розыскного органа, должен определить ини-
циатор проведения оперативно-розыскного 
мероприятия, исходя из сложившейся ситуации. 

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 декабря 1993 г. № 13 (ред. от 06.02.2007 
№ 7) рекомендуется Верховным судам республик, 
краевым, областным судам, судам городов феде-
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рального значения, судам автономной области и 
автономных округов, окружным (флотским) воен-
ным судам принимать к своему рассмотрению 
материалы, подтверждающие необходимость 
ограничения права гражданина на тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. При этом районные 
суды и гарнизонные военные суды не могут отка-
зать в рассмотрении таких материалов в случае 
представления их в эти суды (п.1 постановления) 
[2]. Обозначенная подсудность позволяет повы-
сить качество рассмотрения таких материалов, а 
также ограничит количество лиц, которым пред-
ставляется названные материалы, что способ-
ствует сохранению государственной тайны при 
проведении оперативно-розыскных мероприя-
тия, ограничивающего конституционные права 
граждан. 

В случае обоснованных опасений относи-
тельно возможности рассекречивания проведе-
ние указанных оперативно-розыскных мероприя-
тий в отношении судьи, законодатель допускает 
рассмотрение соответствующих материалов 
иным равнозначным судом. Решение о передаче 
таких материалов принимает Председатель Вер-
ховного Суда РФ или его заместитель по резуль-
татам рассмотрения ходатайства органа, осу-
ществляющего ОРД (ч. 1 ст. 9 Закона об ОРД).

 В целях проверки достаточности основа-
ний для проведения оперативно-розыскного 
мероприятия, ограничивающего конституцион-
ные права граждан, судья вправе получить иные 
материалы, касающиеся оснований для его про-
ведения, за исключением данных о лицах, вне-
дренных в организованные преступные группы, о 
штатных негласных сотрудниках органов, осу-
ществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им 
содействие на конфиденциальной основе, об 
организации и о тактике проведения ОРМ (ч. 4 ст. 
9 Закона об ОРД). Из сказанного можно сделать 
вывод о том, что судья лишь вправе, но не обязан 
это делать. Полагаем, что судье при решении 
данного вопроса должны представляться мате-
риалы, касающиеся оснований для проведения 
оперативно-розыскного мероприятия, ограничи-
вающего конституционные права граждан. 

В пользу данного предложения можно 
высказать и такой довод. В определении Консти-
туционного Суда РФ от 14 июля 1998 г. № 86-0 
отмечается, что, судья не обя¬зан давать разре-
шение на проведение ОРМ  об ограничении кон-
ституционных прав граждан лишь на основе 
поступившего к нему пред¬ставления руководи-
теля оперативно-розыскного органа, если не 
приходит к выводу о необхо¬димости такого раз-
решения, его обоснованности и законности, в 
том числе с точки зрения требований ст. 1—3, 5 
(часть первая), 7 и 8 Закона об ОРД. В данном 

случае обязанность обосновать необходимость 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
лежит на ли¬цах, обратившихся в суд за разре-
шением. При этом не только поста¬новление 
руководителя органа, представляющего в суд 
материа¬лы для рассмотрения, но и само судеб-
ное постановление долж¬но быть мотивирован-
ным [3].

По результатам рассмотрения указанных 
материалов судья разрешает проведение опера-
тивно-розыскного мероприятия, которое ограни-
чивает конституционные права граждан,  о чем 
выносит мотивированное постановление. Срок 
действия вынесенного судьей постановления 
исчисляется в сутках со дня его вынесения и не 
может превышать шести месяцев, если иное не 
указано в самом постановлении. При этом тече-
ние срока не прерывается. При необходимости 
продления срока действия постановления судья 
выносит судебное решение на основании вновь 
представленных материалов. В случае, если 
судья отказал в проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий, орган, осуществляющий ОРД, 
вправе обратиться по этому же вопросу в выше-
стоящий суд. Из сказанного следует, что опера-
тивный сотрудник - инициатор оперативно-ро-
зыскного мероприятия, которое ограничивает 
конституционные права граждан,  не может 
обжаловать данное решение, а лишь может обра-
титься в вышестоящий суд. 

Анализируя практику рассмотрения в суде 
материалов об ограничении конституционных 
прав на тайну телефонных переговоров, следует 
отметить, что нередки случаи, когда сотрудники 
оперативных подразделений вместе с поста-
новлением своего руководителя, содержащего 
ходатайство на разрешение проведения ПТП, 
сами готовят и проект постановления судьи об 
этом. Подобная практика дает повод для утверж-
дений о формальном характере судебного кон-
троля за проведением ОРМ. 

По данному вопросу имеющиеся научные 
взгляды порой диаметрально противоположны. 
По мнению А.Е. Чечетина и И.Д. Шатохина, сама 
по себе предварительная подготовка проекта 
судебного решения не может расцениваться как 
незаконная и нарушающая права граждан при 
условии внесения судьей в окончательный текст 
постановления своих выводов и аргументов, 
позволяющих привести его в соответствие с тре-
бованиями ч. 5 ст. 9 ФЗ об ОРД о мотивированно-
сти судебного акта. Однако изучение судебной 
практики свидетельствует, что это условие, как 
правило, не выполняется, поскольку судьи огра-
ничиваются лишь проставлением своей подписи 
в представленном проекте [4, С. 115].  

Практику подготовки проекта решения 
судьи (электронный вариант) сотрудником опера-
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тивного подразделения нельзя признать убеди-
тельной. Это, в первую очередь, обусловлено 
положениями ч. 4 ст. 9 Закона об ОРД, в соответ-
ствии с которыми по результатам рассмотрения 
представленных материалов судья разрешает 
или отказывает в проведении ОРМ, ограничиваю-
щих конституционные права граждан, о чем 
выносит мотивированное постановление.

Таким образом, предварительный судебный 
контроль означает, что сначала инициатор опера-
тивно-розыскного мероприятия, которое ограни-
чивает конституционные права граждан,  должен 
получить судебное решение, а потом уже  прово-
дить мероприятие.

Суть последующего судебного контроля за 
проведением оперативно-розыскных мероприя-
тий, которые ограничивают конституционные 
права человека и гражданина заключается в сле-
дующем. В соответствии с ч. 3 ст. 8  Закона об 
ОРД в случаях, которые не терпят отлагательства 
и могут привести к совершению тяжкого или 
особо тяжкого преступления, а также при нали-
чии данных о событиях и действиях (бездействии), 
создающих угрозу государственной, военной, 
экономической, информационной или экологиче-
ской безопасности, законодатель допускает про-
водить оперативно-розыскные мероприятия 
(включая получение компьютерной информации), 
которые ограничивают конституционные права 
человека и гражданина на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям элек-
трической и почтовой связи, а также право на 
неприкосновенность жилища. В качестве обяза-
тельных условий законности проведения назван-
ных оперативно-розыскных мероприятий при 
рассматриваемых обстоятельствах законодатель 
указывает на наличие мотивированного поста-
новления руководителя оперативно-розыскного 
органа, а также предписывает обязательное уве-
домление суда (судьи) в течение 24 часов. В тече-
ние 48 часов с момента начала проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия орган, его осу-
ществляющий, обязан получить судебное реше-
ние о проведении такого мероприятия либо 
прекратить его проведение.

Как видим, Закон об ОРД использует пред-
варительный контроль за проведением указан-
ных оперативно-розыскных мероприятий как 
основной (приоритетный). Законодатель допу-
скает возможность использования последую-
щего судебного контроля в исключительных слу-
чаях, связанных с безотлагательностью проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий.

Рассмотрим минусы последующего судеб-
ного контроля.

Отметим, что положения ч. 3 ст. 8  Закона об 
ОРД носят оценочный характер. Каждый раз опе-

ративный сотрудник – инициатор и руководитель 
оперативно-розыскного органа по своему усмот-
рению решает, какой случай не терпит отлага-
тельства. В Законе об ОРД отсутствуют конкрет-
ные обстоятельства, которые не терпят отлага-
тельства, когда проведение оперативно-розыск-
ных мероприятий, связанных с ограничением 
конституционных прав граждан, можно начать 
проводить без судебного решения.  В этой связи 
важно разобраться с тем, какие же случаи не 
терпят отлагательства.

Касательно следственных действий, свя-
занных с ограничением конституционных прав 
граждан (статья 165 УПК РФ), примеры таких 
обстоятельств закреплены в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 01.06. 2017 № 19: 
ситуации, когда необходимо реализовывать меры 
по предотвращению или пресечению преступле-
ния; промедление с производством следствен-
ного действия позволит подозреваемому 
скрыться;  возникла реальная угроза уничтоже-
ния или сокрытия предметов или орудий престу-
пления и др. [5]. 

Сказанное в полной мере сохраняет свое 
значение и для проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, ограничивающих конституци-
онные права граждан, в случаях, которые не тер-
пят отлагательства. Считаем, что если судья (суд) 
в порядке последующего контроля признает нео-
боснованным проведение оперативно-розыск-
ного мероприятия, связанного с ограничением 
конституционных прав граждан, то его резуль-
таты не могут быть использованы в уголовном 
процессе.

Касательно сроков проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права граждан, полагаем, что 
первое предложение в ч. 6 ст. 9 Закона об ОРД 
представляется возможным изложить в следую-
щей редакции: «Срок действия вынесшего судьей 
постановления исчисляется в сутках со дня его 
вынесения и не может превышать шести меся-
цев,  если иное не указано в самом постановле-
нии, а при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в  порядке, определенном ч. 3 ст. 8 
настоящего закона, с начала проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий» (курсивом выде-
лены предлагаемые дополнения).
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тельства и внедрения отдельных технологических решений для их преодоления. Делается вывод о 
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Введение 
Такая категория как «частная жизнь» приоб-

ретает особое нормативно-правовое значение 
только в ситуациях, касающихся охраны ее 
неприкосновенности, поскольку сама по себе она 
относится к сугубо личной, не регулируемой юри-
дическими нормами сфере жизни человека. Сле-
довательно, лишь в контексте нарушения ее 
неприкосновенности, которую провозглашает 
российский законодатель, наряду с международ-
ным сообществом в целом, возникает необходи-
мость на законодательном уровне вводить надле-

жащие механизмы регулирования таких обще-
ственных отношений. Соответственно, стреми-
тельный технологический процесс, и следующий 
за ним стремительный скачок процесса цифро-
визации современного общества, неизбежно 
влияют в том числе, на сферу обеспечения 
охраны и гарантированности, закрепленного за 
всеми гражданами, неотчуждаемого права на 
неприкосновенность частной жизни. 

Использование средств и технологий, кото-
рые привносит с собой цифровизация, без сомне-
ний существенно упрощает жизнь людей, повы-
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шает уровень комфорта и безопасности, с одной 
стороны, а с другой, создает угрозы нарушения 
отдельных прав человека, и прав на неприкосно-
венность частной жизни в особенности, так как 
соприкасается с ним непосредственно – постоян-
ный сбор данных, широкое использование алго-
ритмов искусственного интеллекта, появление 
технологий массового видеонаблюдения, все это 
актуализирует вопросы правового регулирова-
ния порядка реализации данного права и пере-
смотр традиционных подходов к нему. 

При всем при этом несмотря на то, что циф-
ровизация несет за собой множество вызовов и 
проблем, нельзя отрицать необходимость и 
неотъемлемость данного процесса, который ста-
новится важнейшим факторов развития любого 
современного государства. В этом вопросе 
важно соблюдать баланс между конституцион-
ными ценностями личности и интересами госу-
дарства. Сказанное предопределило цель иссле-
дования – проведение анализа существует про-
блем в области обеспечения права на неприкос-
новенность частной жизни в условиях 
цифровизации, и выявление перспектив его раз-
вития.

Общий обзор проблем обеспечения права 
на неприкосновенность частной жизни в усло-
виях цифровизации

Некоторые авторы настаивают на том, что в 
условиях цифровизации, право на неприкосно-
венность частной жизни трансформировалось в 
право на защиту персональных данных [9, с. 55], 
однако не считаем данную позицию аргументиро-
ванной, поскольку персональные данные явля-
ются лишь частью информации о частной жизни, 
и она не ограничивается только ими. В некоторых 
странах, в том числе, постсоветского простран-
ства, можно найти и вовсе, прямое разграниче-
ние права на неприкосновенность частной жизни 
и на защиту персональных данных (например, 
такой подход прослеживается в тексте Конститу-
циях Республики Узбекистан [14] и Республики 
Беларусь [13]). 

Аналогичным образом, позволим высказать 
контраргументы и в сторону позиции ряда уче-
ных, утверждающих, что цифровизация никак не 
затронула содержание права на неприкосновен-
ность частной жизни, а лишь немного трансфор-
мировала порядок его реализации [16, с. 40]. В 
первую очередь, стоит отметить, что само содер-
жание права на неприкосновенность частной 
жизни подверглось существенным трансформа-
циям под влиянием происходящей цифровиза-
ции. Так, если в традиционной среде защита част-
ной жизни сводилась к охране жилища, корре-
спонденции и частных разговоров, то сегодня она 
охватывает уже достаточно широкий спектр дан-

ных: от персональных данных и биометрической 
информации, до интернет-активности и данных 
геолокации.  

С развитием цифровых технологий, сфера 
частной жизни стала распространяться не только 
на непосредственно информацию (например, 
содержащуюся в сообщении), но и на так называ-
емые «метаданные», то есть данные о поведении, 
социальных взаимосвязях, предпочтениях чело-
века, на основе которых в настоящее время бази-
руется система таргетированной рекламы. Или, 
как пример расширения сферы интегрирования 
цифровых технологий в частную жизнь, можно 
привести используемые во многих отраслях госу-
дарственного управления, финансов или коммер-
ческой сфере технологии идентификации, с 
помощью радужки глаза, отпечатка пальца, ДНК 
и т.д. 

Учитывая сказанное, одной из угроз непри-
косновенности частной жизни, ставшей неизбеж-
ным следствием именно цифровизации, можно 
назвать невозможность граждан, во многих ситу-
ациях, в полной мере осознать масштабы доступа 
отдельных лиц (компаний) или публичных субъек-
тов к личным данным, в том числе, содержащим 
сведения о частной жизни, а также полная неос-
ведомленность о том, кем и в каких целях инфор-
мация об их личной жизни фактически использу-
ется, и по закону имеет право быть использован-
ной.  

Так, по данным опроса ВЦИОМ, проведен-
ного в 2023 году [12], граждане высказывают 
крайнюю обеспокоенность «вторжением» в их 
частную жизнь путем сбора различными органи-
зациями их частных данных, и среди основных 
причин такой обеспокоенности называется 
именно слабая информированность о том, каким 
образом эти данные будут использованы, как 
долго они будут храниться у оператора обработки 
данных и пр.  

Кроме того, согласно другому исследова-
нию, проведенному университетом Carnegie 
Mellon, только 8% пользователей читают пользо-
вательские соглашения, прежде чем согласиться 
[4]. Это наводит на мысли о необходимости соз-
дания и внедрения простых инструментов управ-
ления данными, позволяющими пользователям 
быть уверенными в контроле над своими дан-
ными.

Не меньшую обеспокоенность вызывает 
способность цифровых технологий сохранять 
информацию навсегда, что не подконтрольно 
субъекту-носителю права на неприкосновен-
ность частной жизни. Не секрет, что электронное 
письмо или сообщение в социальной сети хра-
нится какое-то неопределенное для нас время на 
сторонних серверах даже после его удаления 
пользователем (адресатом или адресантом). Ука-
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занные данные вполне могут быть использованы 
как в благих целях, например, в качестве доказа-
тельства в суде или при принятии иного юридиче-
ски значимого решения, так и в неправомерных 
целях, например, шантаже и вымогательстве. 
Следовательно, угрозы манипулированием пове-
дением личности, мошенничества, профилирова-
ния и пр. – является не менее значимой пробле-
мой, которую привнесла за собой цифровизация.  
Вытекает из сказанного и еще одно, вполне аргу-
ментированное опасение – утечка данных и 
сохранение конфиденциальности. Согласно 
вышеназванному опросу, проведенному ВЦИО-
Мом, предубежденность о том, что их данные 
находятся в небезопасности, могут быть разгла-
шены в любое время или быть использованных в 
незаконных целях – является второй по популяр-
ности причиной обеспокоенности граждан [12].

Перспективы защиты биометрических 
данных в условиях цифровизации

Рассмотрим вышеназванные проблемы 
соблюдения неприкосновенности частной жизни 
в контексте расширения предмета правового 
регулирования частной жизни в условиях цифро-
визации за счет внедрения систем идентифика-
ции (установления личности) с использованием 
биометрических данных человека. Первона-
чально, истоки использования такого типа инфор-
мации получили свое распространение в крими-
налистике, по вполне понятным причинам – 
облегчение процесса раскрытия преступления. 
Однако в последствии, и в других областях обще-
ственной жизни, как российскими [7, с. 23], так и 
зарубежными исследователями [3, с. 7], стала 
поддерживается идея о необходимости исполь-
зования биометрических данных личности в 
качестве замены классическим паролям и логи-
нам. В противовес этому, существуют и опасения 
относительно тотального ограничения с их помо-
щью прав и свобод граждан, полному контролю 
государством над людьми [6, с. 194]. 

Подтверждая возможность возникновения 
всех тех угроз, о которых писали ранее, в том 
числе, при использовании биометрических дан-
ных, тем не менее, не считаем их тотальной угро-
зой правам человека, в том числе, праву на 
неприкосновенность частной жизни. Данную 
проблему полагаем абстрактной и несколько 
надуманной, находящейся более в плоскости тео-
ретических размышлений, которые, в конечном 
итоге, приводят к выводу о том, что любое госу-
дарственное вмешательство в жизни человека 
так или иначе ограничивает его права.

Среди же тех проблем, которые действи-
тельно существуют на данный момент, проявляют 
себя на практике и что более важно, могут быть 
решены законодательно, это:

 – необходимость разработки и внедрения 
высоких стандартов конфиденциальности и 
защиты частных, в том числе, биометриче-
ских данных (например, по аналогии с 
Регламентом GDPR в EC), поскольку в отли-
чие от паролей или логинов, ставших извест-
ных третьим лицам, биометрические данные 
не могу быть изменены и тем самым, ком-
прометируются без возможности исправить 
ситуацию;

 – снижение рисков потенциальной дискрими-
нации, которые вытекают из достоверных 
данных различных исследований, показы-
вающих, что качество информации для био-
метрической идентификации с возрастом 
человека становится хуже, а значит, пожи-
лые граждане рискуют быть выключены из 
участия в ряде общественных отношений, 
где биометрия предполагается обязатель-
ной;

 – введение системы учета погрешностей, 
которые имеют место быть, например, за 
счет проведения субъектом пластических 
операций и пр. 

Перспективы защиты частной жизни 
детей в условиях цифровизации

Также, указанные выше угрозы, называе-
мые респондентами в качестве основных опасе-
ний цифровизации частной жизни, в частности, 
страхи относительно темпоральной неопреде-
ленности сроков действия права на неприкосно-
венность частной жизни в условиях цифровиза-
ции, можно продемонстрировать на примере 
такого явления, которое носит название «шерен-
тинг», от англ. sharing – делиться, и parenting – 
родительство, другими словами, размещение 
родителями в интернете частной информации о 
своих детях. 

Российское законодательство, в настоящее 
время исходит из презумпции добросовестности 
родителя, не совсем учитывая на наш взгляд то, 
что интересы родителя и интересы ребенка могут 
не совпадать, что случается довольно часто и 
подтверждается рядом социологических иссле-
дований. Например, в 2019 году   Microsoft опу-
бликовал результаты опроса 12 тысяч подрост-
ков из 25 стран мира, и 49% респондентов отве-
тили, что их беспокоит тот факт, что родители 
размещали или продолжают размещать о них 
информацию в сети Интернет [17]. 

Также, такой подход не совсем коррелирует 
с правовым установлением о том, что право на 
неприкосновенность частной жизни принадле-
жит индивиду с рождения, согласно Конституции 
РФ, не имеет никаких возрастных, половых и 
иных цензов. Не все разделяют такую позицию, и 
некоторые ученые полагают, что неприкосновен-
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ность частной жизни только тогда должна иметь 
защиту, когда лицо может осознавать ее границы, 
различать тайное от нетайного [8, с. 6] и пр. При 
этом каких-то конкретных возрастных интерва-
лов не предлагается. 

Учитывая же тот потенциальный вред, кото-
рый может причинить шерентинг в отдаленной 
перспективе уже выросшим детям, чьи данные 
публиковались в отрытых источниках без их 
ведома и согласия, полагаем имеет смысл обя-
зать родителей охранять в том числе право на 
неприкосновенность частной жизни их ребенка, 
и создать определенные механизмы для защиты 
этого права, например, учет мнения самого 
ребенка, начиная с определенного возраста и его 
право самостоятельно обратиться за удалением 
нежелательной информации к администратору 
цифровой платформы. 

Перспективы внедрения института циф-
рового наследования 

Определившись с временными рамками 
начала охраны частной жизни в условиях цифро-
вого пространства, не менее важным является 
характеристика и вопроса момента ее прекраще-
ния. В связи с тем, что виртуальная информация 
о человеке может хранится бесконечно, в том 
числе, и после физической смерти индивида, в 
последнее время проблематика так называемого 
«цифрового бессмертия» приобрела особую 
актуальность. В качестве наглядной иллюстрации 
можно привести пример, когда страничка чело-
века в социальных сетях после его смерти факти-
чески остается существовать, является доступ-
ным, а значит, и цифровой след человека, со 
всеми его частными данными, персональными 
данными, результатами его интеллектуальной 
деятельности, не имея носителя неизбежно под-
падают под угрозу нарушения со стороны тре-
тьих лиц.  Данный вопрос находится на стыке 
социологии, этики и культурологии, однако, и в 
рамках правоведения он также вызывает доста-
точно серьезный резонанс [15, с. 34].  

Солидарны с мнением о том, что «необхо-
димо разграничивать доступ к аккаунту и насле-
дование аккаунта как цифрового актива или как 
результата интеллектуальной деятельности, 
охраняемого по закону» [11, с. 134]. Не беря во 
внимание второй аспект вопроса, так как он 
сопровождается отраслью наследования и интел-
лектуального права, отметим, что вопросы 
доступа к аккаунту как к цифровому активу непо-
средственно сопряжены с реализацией такого 
неимущественного права как право на неприкос-
новенность частной жизни. И если в части пер-
вого механизма – наследования цифровой 
информации как результата интеллектуальной 
деятельности, законодатель устанавливает хоть 

какие-то нормы права, то нормы о доступе к 
информации умершего человека, в части охраны 
неприкосновенности его частной жизни, россий-
ский законодатель так и не обеспечил. А между 
тем, по различным подсчетам, к 2070 году интер-
нет-аккаунтов умерших людей станет в разы 
больше, чем аккаунтов живых пользователей [5]. 

Нельзя сказать, что данная проблема не 
решается совсем. С учетом отсутствия единого 
механизма ее законодательного регулирования, 
цифровые площадки самостоятельно принимают 
правила так называемого цифрового наследия. 
Например, в операционной системе Apple стало 
возможно назначить цифрового наследника, 
который является хранителем аккаунта после 
смерти его владельца. Платформа Google имеет 
такую функцию как «на всякий случай», позволя-
ющую также назначать ответственного пользова-
теля, который вправе будет зайти на неактивный 
аккаунт в течении определенного времени. 
Яндекс принял решение, в целях охраны частной 
информации умершего лица, ограничить возмож-
ность доступа к ней любых третьих лиц, и по этой 
причине все неактивные аккаунты удаляются по 
истечении двух лет. Социальные сети ВКонтакте 
и Одноклассники по заявлению родственников 
могут удалить страницу или огранчив к ней 
доступ, сохранить как память, с добавлением 
траурной рамки. 

На законодательном уровне «цифровая 
смерть» регулируется во многих государствах. 
Например, в ФРГ такая информация приравнива-
ется к письмам или дневникам, и потому, призна-
ется объектом наследования [10]. В странах 
Евросоюза действует Европейская декларация о 
цифровых правах и принципах, в которой под-
робно описывается алгоритм действий, если лицо 
оставило или не оставило завещательный распо-
ряжений на счет своих дигитальных прав [2]. 
Полагаем данный опыт вполне уместен для заим-
ствования в отечественную правовую практику, и 
следует законодательно закрепить право лица 
оставлять специальное распоряжение на случай 
своей смерти о том, кто и в каком объеме может 
иметь доступ к частной информации лица, остав-
ленной в сети Интернет.

Ограничение права на неприкосновен-
ность частной жизни цифровыми инструмен-
тами

Последней, но не по значению, острой про-
блемой цифровой эпохи является соблюдение 
баланса между обеспечением общественной без-
опасности и защитой права на неприкосновен-
ность частной жизни. Современные государства 
все чаше прибегают к технологиям массового 
контроля, оправдывая это необходимостью 
борьбы с терроризмом, киберпреступностью и 
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другими угрозами. Однако такие меры могут при-
вести к избыточному вмешательству в частную 
жизнь граждан и, как следствие, к нарушению 
фундаментальных прав, в том числе, права на 
неприкосновенность частной жизни.

В качестве примеров активного вмешатель-
ства государства в частную жизнь граждан с 
использованием цифровых технологий, можно 
привести:

 – случаи использования технологии виде-
о-распознавания лиц. Во многих странах 
системы видеонаблюдения с функцией рас-
познавания лиц используются для иденти-
фикации граждан в общественных местах, и 
не всегда такие меры социально-оправ-
даны. Например, в Китае такие системы 
являются частью социальной рейтинговой 
системы, которая анализирует поведение 
граждан и может ограничивать их права 
(например, право на поездки);

 – слежку за переписками и интернет-активно-
стью людей. Государства внедряют про-
граммы слежения за электронными перепи-
сками и интернет-данными, как правило, в 
рамках борьбы с преступностью, в частно-
сти, с экстремизмом и терроризмом, 
однако, у этого есть и обратная сторона, 
свидетельствующая о возможности злоупо-
требления со стороны властей. Так, про-
грамма PRISM, раскрытая Эдвардом Сноу-
деном, позволяла правительству США 
собирать данные пользователей крупней-
ших интернет-компаний;

 – вызванную распространением пандемии 
новой коронавирусной инфекции необходи-
мость сбора данных о передвижениях 
людей, информацию о контактных лицах и 
прочей частной информации, а также в ряде 
стран, ее распространение в средствах 
массой информации, что также породило 
множество дискуссий на тему, служит ли 
пандемия оправданием для сбора столь 
обширных и порой ненужных данных, 
составляющих, к тому же, медицинскую 
тайну [1]. 
Не отрицая объективную необходимость, в 

определенных чрезвычайных ситуациях прибе-
гать к некоторым ограничениям, в том числе, кон-
ституционных фундаментальных прав, хотим 
лишь отметить, что необходимо соблюдать 
баланс между интересами государства и частных 
лиц, чего можно добиться, в том числе, путем 
развития всех ранее обозначенных сфер – усиле-
ния конфиденциальности и защиты получаемых 
данных, прозрачность и отчетность о методах и 
целях их использования государством, установ-
ление строго ограниченных  периодов хранения 

такой информации, введение технологий шифро-
вания и анонимизации данных при необходимо-
сти, разработка нормативно-правовых актов, 
регулирующих единые стандарты использования 
цифровых технологий. 

Заключение
Тем самым, можно заключить, что в усло-

виях стремительной цифровизации, защита права 
на неприкосновенность частной жизни посте-
пенно становится одной из ключевых проблем 
современного общества. В рамках проведенного 
исследования удалось рассмотреть основные 
аспекты этой проблемы: от массового и некон-
тролируемого гражданами сбора их персональ-
ных данных и избыточного государственного кон-
троля за частными сведениями лиц, до угроз, 
связанных с шерентингом и дигитальным наслед-
ством. Анализ показал, что каждая из этих угроз 
имеет значительные последствия для общества, 
включая утрату конфиденциальности, риски зло-
употребления властью и снижение доверия к 
государственным институтам. 

Тем не менее, удалось установить неплохие 
перспективы развития данной отрасли, за счет 
реализации ряда предложенных мер, как то: вве-
дение стандартизированных правил сбора и хра-
нения цифровой информации, внедрения техно-
логий защиты данных, повышение цифровой гра-
мотности граждан и осведомленности населения, 
и т.д. Важно, чтобы эти меры реализовывались 
комплексно, совместными усилиями государ-
ства, бизнеса и гражданского общества.    
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ НА СВОБОДУ 
СОВЕСТИ И СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. На основе анализа конституционного положения о гарантиях свободы совести и 
свободы вероисповедания, вытекающих из него положений федеральных законов и соответствующих 
подзаконных нормативных правовых актов сделана общая оценка состояния нормативно-правового 
регулирования в части реализации данных конституционных гарантий в местах принудительного со-
держания уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. По результатам проведенного 
анализа выявлена некоторая неполнота в регулировании, требующая для своего устранения более 
«точечного» (целенаправленного) исследования.
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Предметом рассмотрения данной статьи 
является вопрос о реализации конститу-

ционных гарантий на свободу совести и свободу 
вероисповедания в федеральном законодатель-

стве (федеральных законах и подзаконных нор-
мативных правовых актах), регулирующем 
вопросы прав и свобод лиц, содержащихся в 
местах принудительного содержания, входящих в 
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состав уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации. К числу таких мест принуди-
тельного содержания будем относить места 
содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых и учреждения, исполняющие уголовные 
наказания в виде лишения свободы или принуди-
тельных работ.

В соответствии со статьей 28 Конституции 
Российской Федерации «каждому гарантируется 
свобода совести, свобода вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не испо-
ведовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними».

Сразу оговоримся, что относительно дан-
ных правовых понятий (хотя, по нашему мнению, 
это все-таки не правовые понятия, а правовые 
категории, в дальнейшем для удобства будем 
использовать более привычное слово понятие) в 
научном сообществе до сих пор отсутствует кон-
солидированный подход, в том числе, по таким 
вопросам, как точное определение (дефиниция) 
этих понятий, соотношение между ними и др. 
Этим вопросам посвящено весьма значительное 
число научных публикаций, среди которых, в 
частности, выделим некоторые [1-8].

Поскольку предметом нашего рассмотре-
ния все-таки является вопрос скорее практиче-
ского, нежели теоретического свойства, пола-
гаем вполне допустимым, основываясь на оценке 
содержащихся в научной литературе основных 
научных позиций относительно рассматривае-
мых правовых понятий, далеко не всегда совпа-
дающих друг с другом (эти позиции в данной ста-
тье не приводятся, поскольку их анализ выходит 
за рамки предмета рассмотрения), ограничиться 
констатацией положений (наиболее разделяемых 
авторами) и в дальнейшем исходить именно из 
этого. 

1. Если исходить из буквального понимания 
первой части статьи 28 Конституции Рос-
сийской Федерации (каждому гарантиру-
ется свобода совести, свобода вероиспове-
дания), то из ее конструкции (в частности, 
перечисление этих понятий через запятую), 
становится, на первый взгляд, очевидным, 
что данным конституционным положением 
закреплены две конституционные ценности: 
первая – свобода совести и вторая – сво-
бода вероисповедания, в отличии, напри-
мер, от положения части 1 статьи 29 Кон-
ституции Российской Федерации, где речь 
идет только об одной конституционной цен-
ности – свободе мысли и слова. 
Однако, если посмотреть на вторую часть 

статьи 28, где без какого-либо разделения между 
рассматриваемыми правовыми понятиями пере-

числяются «составляющие» их элементы – соот-
ветствующие права, то высказанный выше тезис 
о различии этих понятий становится не таким уж 
и очевидным.  

Не прибавляют ясности и положения неко-
торых международных правовых актов, в кото-
рых провозглашается право каждого человека на 
свободу мысли, совести и религии. При этом во 
Всеобщей декларации прав человека право каж-
дого на свободу убеждений и на свободное выра-
жение их отделено от свободы совести и выде-
лено в отдельную статью 19.

Если мы посмотрим определения понятий 
свободы совести, содержащиеся в словарях, то 
увидим, что они достаточно сильно отличаются 
друг от друга [9-12]: от права исповедовать любую 
религию или не придерживаться никакого верои-
споведания [9] до свободы от любого идеологиче-
ского контроля, права каждого самостоятельно 
выбирать для себя систему духовных ценностей 
[12]. 

Необходимо отметить, что свобода совести 
(как правовое понятие) изначально, еще со вре-
мен Реформации в конце 16-го – начале 17-го 
веков, и до относительно недавнего времени 
была тесно взаимосвязана с религией, точнее, с 
отношением человека к ней. В России это поня-
тие (правда, не названное именно так) было «уза-
конено» Указом Императора Николая II. 

После революции (начиная с Конституции 
РСФСР 1918 года и до принятия ныне действую-
щей Конституции России 1993 года) понятие сво-
бода совести понималось исключительно в рели-
гиозном смысле и, по сути, отождествлялось с 
тем, что позднее стало именоваться свободой 
вероисповедания, включая право не иметь рели-
гиозных убеждений, т.е., быть атеистом. При этом 
необходимо отметить, что за последние несколько 
десятков лет, понятию свободы совести стали 
придавать и другие смыслы политического и иде-
ологического содержания, что на практике, да и в 
науке привело к более широкому его пониманию, 
выходящему за рамки религиозной составляю-
щей.

Кроме того, в российском законодатель-
стве (да и международных правовых актах) отсут-
ствует определение не только рассматриваемых 
нами понятий, но и других тесно связанных с 
ними (например, понятия вероисповедания).

Между тем, если обратиться к Федераль-
ному закону «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (основополагающему на сегод-
няшний день законодательному акту в сфере 
регулирования прав  на свободу совести и сво-
боду вероисповедания), можно достаточно четко 
увидеть, что несмотря на то, что основная часть 
положений данного Федерального закона посвя-
щена вопросам реализации права на свободу 
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вероисповедания, правовому положению и орга-
низации деятельности религиозных организаций, 
и только отдельные положения (да и то, как пред-
ставляется, лишь «по касательной») затрагивают 
вопрос о свободе совести, рассматриваемые 
понятия не следует рассматривать как единую 
конституционную ценность. Это совсем не так.

В подтверждение данному тезису обратим 
внимание на Модельный закон «О свободе сове-
сти, вероисповедания и религиозных организа-
циях (объединениях)», где даны определения 
основных рассматриваемых нами понятий, в том 
числе, и понятия вероисповедания. Рекоменда-
тельный характер данного Модельного закона 
нисколько не умаляет достаточно четкий, емкий и 
в целом непротиворечивый характер содержа-
щихся в нем дефиниций.

Еще одним вопросом в рамках предмета 
нашего рассмотрения является вопрос об огра-
ничении при определенных обстоятельствах дей-
ствия рассматриваемых нами конституционных 
гарантий.

В двух из упомянутых выше международных 
правовых актов (см. сноску 3) в качестве исклю-
чения и для достижения общественно значимых 
целей допускается устанавливать законом огра-
ничения свободы исповедовать религию или 
выражать убеждения.

С учетом конституционных положений о 
высшей юридической силе Конституции, о допу-
стимости ограничения прав и свобод в конститу-
ционно значимых целях, о примате норм между-
народного права по отношению к нормам рос-
сийского законодательства возможность ограни-
чения федеральным законом прав на свободу 
совести и свободу вероисповедания предусмо-
трена Федеральным законом «О свободе совести 
и о религиозных объединениях». 

С учетом сказанного для дальнейшего исхо-
дим из того, что:

 – свобода совести и свобода вероисповеда-
ния представляют собой два, хотя и близ-
ких, но все-же разных правовых понятия, 
соотносящихся между собой как общее и 
частное, первое из которых более емкое по 
содержанию, в определенном смысле вклю-
чающее в себя отдельные элементы второго 
понятия (свободы вероисповедания);

 – не только вполне допустимо, но и целесоо-
бразно, до появления в законодательстве 
Российской Федерации легальных дефини-
ций использовать определения понятий 
свобода совести и свобода вероисповеда-
ния, содержащиеся в Модельном законе «О 
свободе совести, вероисповедания и рели-
гиозных организациях (объединениях)»;

 – федеральным законом (применительно к 
предмету рассмотрения – Уголовно-испол-

нительном кодексом Российской Федера-
ции и Федеральным законом «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений») в конституци-
онно значимых целях в отношении лиц, 
содержащихся в местах принудительного 
содержания УИС, могут быть установлены 
ограничения гарантированных Конститу-
цией РФ прав на свободу совести и свободу 
вероисповедания. 

2. Единственной статьей УИК РФ, содержащей 
нормы о праве на свободу совести и сво-
боду вероисповедания, является статья 14. 
В ней полностью воспроизведено положе-
ние статьи 28 Конституции РФ (часть пер-
вая), а также установлено, что реализация 
этого права не должна нарушать положения 
подзаконного нормативного правового акта 
– Правил внутреннего распорядка учрежде-
ний, исполняющих наказания, равно как и 
ущемлять права других лиц (часть вторая). 
Отметим при этом, что каких-либо ссылок 

на положение статьи 55 (часть 3) Конституции РФ 
или приведенное выше положение статьи 3 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» о возможности в конститу-
ционно значимых целях ограничивать права на 
свободу совести и свободу вероисповедания ста-
тья 14 УИК РФ не содержит, равно как и не содер-
жит прямого требования о необходимости соблю-
дать установленные уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации обя-
занности осужденных (статьи 11 и др.).

Что же касается лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах, то в Законе о содержании 
под стражей закреплено общее положение о 
пользовании правами и свободами и несении 
установленных для граждан Российской Федера-
ции обязанностей с ограничениями, предусмо-
тренными федеральными законами. В тексте 
данного Закона отсутствуют даже сами понятия о 
свободе совести и свободе вероисповедания, 
хотя в Правилах внутреннего распорядка след-
ственных изоляторах уголовно-исполнительной 
системы содержится положение о гарантирова-
нии свободы совести и свободы вероисповеда-
ния с указанием на то, что осуществление права 
на эти свободы является добровольным (анало-
гичные формулировки содержатся и в Правилах 
внутреннего распорядка других учреждений 
УИС). 

Проанализируем положения статьи 14 УИК 
РФ. Очевидно, что ее «стержнем» является часть 
первая, воспроизводящая, на первый взгляд, 
положения статьи 28 Конституции. Однако при 
внимательном прочтении можно увидеть, что 
конституционная норма в УИК РФ воспроизве-
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дена не полностью, из нее «выпало» право сво-
бодно выбирать, иметь и распространять не 
только религиозные, но и иные убеждения. Каков 
был замысел законодателя при «конструирова-
нии» статьи 14 сказать сложно. Навряд ли это 
было сопряжено с положением статьи 55 (часть 
3) Конституции РФ, поскольку тогда о таких огра-
ничениях и условиях, обусловливающих их введе-
ние, было бы прямо указано.

Можно было бы предположить, что это свя-
зано с тем, что понятие иных убеждений не рас-
крывается ни в Конституции Российской Федера-
ции, ни в Федеральном законе «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях»», однако 
такое предположение нельзя признать обосно-
ванным, хотя бы потому, что подобные не опреде-
ленные исчерпывающе понятия (так называемые, 
«открытые списки») нередко встречаются в зако-
нодательстве, такая неопределенность далеко не 
во всех случаях является препятствием для вклю-
чения соответствующей нормы в закон, а для 
действующей нормы – фактором, порождающим 
правовую неопределенность, трудно преодоли-
мую при применении. 

В качестве примера таких норм, в частно-
сти, можно назвать положения статей 53 и 89 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, содер-
жащие не конкретизированное словосочетание 
иные мероприятия и словосочетание иные осо-
бенности личности соответственно; статьи 60.16 
УИК РФ с также неопределенным словосочета-
нием иных исключительных случаях.

Кроме этого, остальные положения статьи 
14 УИК РФ (за исключением части второй, о кото-
рой было сказано выше) фактически касаются 
вопросов к реализации осужденными только 
своих религиозных потребностей (посредством 
участия в обрядах, таинствах и т.п.), т.е., обеспе-
чения ими права на свободу вероисповедания.

Т.е., если исходить из содержания статьи 14 
УИК РФ, свободу совести следует понимать 
исключительно в религиозном аспекте либо отно-
ситься к ней как к некой декларации, поскольку 
ни в данной статье, ни в Федеральном законе «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» 
не только не раскрыто содержание этого поня-
тия, но и не перечислены хотя бы основные необ-
ходимые для ее реализации меры. 

В качестве наиболее вероятных, по нашему 
мнению, причин такого «усеченного» воспроизве-
дения в УИК РФ статьи 28 Конституции Россий-
ской Федерации можно назвать следующие:

 – давно сформировавшееся и ставшее тради-
ционным фактическое отождествление сво-
боды совести и свободы вероисповедания;

 – нежелание «фиксировать» в законе право 
на реализацию иных убеждений лицами, 
содержащимися в учреждениях УИС, и 

одновременно устанавливать условия, при 
которых эти убеждения нельзя будет реали-
зовывать. Тем более с учетом того, что иметь 
те или иные убеждения никакой закон ни 
при каких обстоятельствах запретить не 
может.
Вопрос о том, что могут представлять собой 

эти не вошедшие в текст статьи 14 УИК РФ иные 
убеждения; какова их взаимосвязь с такими важ-
нейшими категориями, как мировоззрение, нрав-
ственность, идеология, мораль, свобода, ответ-
ственность; каким образом они зарождаются, 
формируются и крепнут; на что могут быть 
направлены; как могут быть использованы кон-
структивные убеждения в таком важнейшем 
средстве исправления осужденных, как воспита-
тельная работа, и как противостоять убеждениям 
деструктивным и некоторые другие, требует, как 
представляется, специальных исследований. 
Речь, по существу, идет о духовной сфере, о 
вопросах мировоззренческого характера, что с 
очевидностью подтверждает актуальность затро-
нутого нами вопроса, тем более с учетом того, 
какое значение в нынешнее время придается 
духовной сфере жизни нашего общества. При 
этом не следует забывать, в частности, и о таких 
немаловажных моментах, как отношение к сво-
боде выбора убеждений (ее реальности или 
иллюзорности); об одном из важнейших свойств 
личности (носителя убеждений), как воля, сила 
или слабость которой определяет стойкость 
сформированных (в том числе, в результате вос-
питательного воздействия или, напротив, влия-
ния деструктивной среды) убеждений и способ-
ность за счет этого противостоять или подда-
ваться разрушительным внешним влияниям. 

Таким образом, вопрос о необходимости 
уточнения, точнее, конкретизации предмета регу-
лирования статьи 14 УИК РФ посредством внесе-
ния в нее необходимых дополнений и изменений 
в части понятия свободы совести представляется 
весьма актуальным, а его реализации (подготовке 
предложений по законодательному оформлению) 
должно предшествовать достаточно серьезное 
научное исследование.
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ствие принципа ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и эффективности осуществления закупок, способствуя достижению наилучших результатов в 
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AND SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS

Annotation. The article examines the relationship between the principle of cooperation and the princi-
ples of the contract system in the procurement of goods, works, and services for state and municipal needs. 
Based on an analysis of legislation, judicial practice, and scholarly works, the study concludes the nature of 
this relationship, stating that the principle of cooperation complements and reinforces the principle of ac-
countability for the effectiveness of meeting state and municipal needs and the efficiency of procurement, 
thereby contributing to the achievement of optimal results in the field of public procurement.

Key words: Principle of cooperation, contract system, public procurement, municipal procurement.

В настоящее время Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) устанавли-
вает исчерпывающий перечень принципов кон-
трактной системы в сфере закупок: открытости и 
прозрачности информации о контрактной 

системе в сфере закупок; обеспечения конкурен-
ции; профессионализма заказчиков; стимулиро-
вания инноваций; единства контрактной системы 
в сфере закупок; ответственности за результа-
тивность обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и эффективности осуществле-
ния закупок. Но поскольку правоотношения 
между субъектами закупок, складывающиеся как 
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на преддоговорной, так и на договорной стадии, 
носят гражданско-правой характер, одним из 
наиболее дискуссионных остается вопрос о соот-
ношении принципов, предусмотренных Законом 
№ 44-ФЗ, и принципов гражданского права, в том 
числе и принципа сотрудничества, поискам 
ответа на который и посвящено настоящее иссле-
дование. 

Прежде всего, необходимо определиться, 
что исчерпывающий характер перечня основопо-
лагающих принципов контрактной системы в 
сфере закупок, по большей степени, можно 
назвать иллюзорным, и, как справедливо отме-
чают правоведы, в действительности общеправо-
вые принципы и отраслевые принципы граждан-
ского права «законодатель подразумевает по 
умолчанию» [1]. В связи с этим вопрос о допусти-
мости подобного исследования соотношения 
принципов не вызывает сомнений.

Первым среди перечня принципов кон-
трактной системы в сфере закупок, является 
принцип открытости и прозрачности информации 
о такой системы, отражающий общую для публич-
ной власти России направленность к наибольшей 
транспарентности процессов организации дея-
тельности публичной власти, в том числе и в 
части расходования бюджетных средств. В 
достижение этой цели, законодателем установ-
лены требования к размещаемой информации: 

1. такая информация должна размещаться в 
единой информационной системе в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – ЕИС); 

2. размещаемая информация должна быть 
полной и достоверной.
Как справедливо отмечают исследователи, 

именно в части исполнения второго требования, 
принцип открытости и прозрачности информации 
о контрактной системе в своем содержании кор-
респондируется с принципом добросовестности 
поведения субъектов гражданских правоотноше-
ний [2]. Так, заключение государственного или 
муниципального контракта, при условии неиспол-
нения требований по соблюдению открытости и 
прозрачности, может быть квалифицировано в 
качестве недобросовестного поведения, посяга-
ющего на публичные интересы и влекущего за 
собой признание такой сделки недействительной 
в соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ. Кроме того, 
предоставление недостоверной информации в 
составе заявки на участие закупки также может 
быть квалифицировано в качестве недобросо-
вестного поведения [10].

В свою очередь, являясь одним из юридиче-
ских императивов принципа добросовестности, 
принцип сотрудничества находится во взаимос-
вязи с принципом открытости и прозрачности в 
некоторой иной плоскости. Если презюмировать, 

что в содержание принципа сотрудничества вхо-
дит обязанность по совершению действий, 
направленных на обеспечение возможности 
исполнение обязательств (предоставление необ-
ходимой информации; устранение обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств и 
т.д.), а также способствующих наиболее эффек-
тивному исполнению обязательств (консультиро-
вание, согласование изменений и т.д.), то его реа-
лизация должна соответствовать тем требова-
ния, что предусмотрены принципом открытости и 
прозрачности информации о контрактной 
системе. Например, если в рамках реализации 
принципа сотрудничества стороны договорились 
о внесении изменений в заключенный государ-
ственный (муниципальный) контракт, информа-
ция о таких изменениях должна быть отражена в 
ЕИС, в противном случае такое стороны могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности. 

Схожий характер имеет соотношение прин-
ципа сотрудничества с принципом обеспечения 
конкуренции, содержание которого раскрыто в 
ст. 8 Закона № 44-ФЗ. Согласно разъяснениям 
ФАС России, данный принцип предписывает, что 
осуществление закупок должно быть основано 
на соблюдении принципа добросовестной цено-
вой и неценовой конкуренции между участниками 
закупок в целях выявления лучших условий 
исполнения предстоящего к заключению кон-
тракта, а также накладывает запрет на соверше-
ние заказчиками, в том числе их должностными 
лицами, а также иными лицами, ответственным за 
организацию и проведения закупки, действий, 
приводящих к ограничению конкуренции, в том 
числе и к необоснованному ограничению числа 
участников закупки. Иными словами, принцип 
обеспечения конкуренции очерчивает границы 
дозволенного поведения хозяйствующих субъек-
тов, в том числе направленных и на реализацию 
принципа сотрудничества [3]. При этом, как спра-
ведливо отмечает Хмелькова Н. В., современные 
экономические реалии, предполагающие созда-
ние между хозяйствующими субъектами долго-
срочных экономических связей, повлекли за 
собой появление новой концепции «конкурент-
ного сотрудничество», в котором оба рассматри-
ваемых принципа способны не только сосуще-
ствовать, но и дополнять друг друга [4]. К анало-
гичным вывода приходят и зарубежные исследо-
ватели, также отмечающие особую роль 
«конкурентного сотрудничества» в постиндустри-
альной экономике [5].

Менее явной может казаться взаимосвязь 
принципа сотрудничества с принципом профес-
сионализма заказчиков, устанавливающим осо-
бые требования к осуществляемой такими субъ-
ектами деятельности. В частности, данный прин-
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цип раскрывается через установление в ст. 9 
Закона № 44-ФЗ следующих обязанностей заказ-
чиков: привлекать для осуществления своей дея-
тельности квалифицированных специалистов, 
обладающих необходимыми навыками и знани-
ями в сфере закупок; принимать меры по поддер-
жанию должного уровня квалификации и про-
фессионального образования должностных лиц, 
занятых в сфере закупок. При этом, на наш 
взгляд, оценить такие навыки и знания возможно 
именно при разрешении заказчиком спорных 
ситуаций, связанных с проведением закупки, и 
предполагающих, в том числе, совершение заказ-
чиком действий по реализации принципа сотруд-
ничества. 

Следующим в Законе № 44-ФЗ выделен 
принцип стимулирования инноваций, обязываю-
щий заказчиков при планировании и проведении 
закупок ориентироваться на наиболее инноваци-
онную и высокотехнологичную продукцию. Осо-
бенностью же данного принципа можно назвать 
отсутствие в Законе № 44-ФЗ норм, обеспечива-
ющих его реализацию, а также устанавливающих 
ответственность для заказчиков за его несоблю-
дение [6]. Кроме того, отдельными авторами 
отмечается, что принцип стимулирования инно-
ваций может вступать в конфликт с иными прин-
ципами закупок: существенно ограничивать кон-
куренцию, увеличивать расход бюджетных 
средств [7]. 

Конечно, высказанные опасения имеют под 
собой основания. Тем не менее, на наш взгляд, во 
взаимодействии принципа стимулирования инно-
ваций и принципа сотрудничества подобные про-
блемы не возникают, так как их содержание пере-
секается лишь косвенно.

Проиллюстрируем это на примере. Согласно 
ч. 7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, поставщик может 
предложить заказчику товар с улучшенными 
характеристиками по сравнению с изначально 
закрепленными в контракте. Заказчик вправе как 
принять, так и отклонить это предложение. 
Однако, учитывая принцип стимулирования инно-
ваций, который предписывает выбирать наилуч-
ший из доступных на рынке товаров, а также 
принцип сотрудничества, требующий действий 
для наиболее эффективного исполнения обяза-
тельств, отказ от такого товара следует расцени-
вать как нарушение принципов контрактной 
системы в сфере закупок.

Таким образом, данные принципы могут 
применяться одновременно, затрагивая разные 
аспекты деятельности участников закупочного 
процесса.

Аналогичные выводы следуют из рассмо-
трения вопроса соотношения принципа сотруд-
ничества и принципа единства контрактной 
системы в сфере закупок, предполагающего 

создание единых механизмов регулирования 
закупок на территории России, а также установ-
ления единых требований к участникам закупоч-
ного процесса [8]. Видится, что принцип единства 
контрактной системы в сфере закупок характе-
ризует саму систему закупок и носит в большей 
степени декларативный характер, в то время как 
принцип сотрудничества предписывает участни-
кам закупок действовать определенным обра-
зом. 

Наконец, последний принцип, предусмо-
тренный Законом № 44-ФЗ, - это принцип ответ-
ственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и 
эффективности осуществления закупок, предпи-
сывающий заказчику исходить из необходимости 
минимизации расходов для достижения цели 
закупки и достижения максимальных результатов 
в условиях ограниченных бюджетных средств [9], 
а также нести ответственность за нарушения 
законодательства в сфере закупок. Стремление к 
достижению результата - и есть тот самый эле-
мент, что объединяет принцип ответственности за 
эффективность государственных и муниципаль-
ных закупок и принцип сотрудничества. Однако 
если первый принцип отражает экономическую 
составляющую правоотношений, то второй 
характеризует поведение участников этих отно-
шений. При этом очевидно, что отказ от соблюде-
ния принципа сотрудничества, ведущий к нега-
тивным последствиям для сторон и затрудняю-
щий исполнение обязательств, неизбежно сни-
жает общую эффективность достижения целей, 
заложенных в правоотношениях. Следовательно, 
сотрудничество следует рассматривать как обя-
зательное условие для участников госзакупок, 
необходимое для реализации принципа эффек-
тивности.

Таким образом, характер соотношения 
принципа сотрудничества с принципами, пред-
усмотренными Законом № 44-ФЗ, зависит от пер-
сональной специфики последних. В одних слу-
чаях мы можем говорить о выстраивании принци-
пами контрактной системы в сфере закупок 
общей правовой рамки, в пределах которой про-
исходит взаимодействие субъектов закупочного 
процесса, в том числе направленного на реализа-
цию принципа сотрудничества. В других – прин-
цип сотрудничество и принципы контрактной 
системы в сфере закупок описывают разные 
аспекты поведения субъектов закупок. При этом 
наибольшую взаимосвязь принцип сотрудниче-
ства имеет с принципом ответственности за 
результативность обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и эффективности осу-
ществления закупок, дополняя и усиливая пред-
усмотренные им императивы.
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На любой стадии развития государство 
представляет собой социальное про-

странство со множеством различных социальных 
связей. По мере формирования отношений между 
субъектами социума совершенствуется и право. 
Чем совершеннее общество, тем многочисленнее 
правоотношения. 

В свою очередь все общественные отноше-
ния группируются в зависимости от области их 
применения: политика, экономика, право и т.п. 

В частности, одна из важнейших и конкрет-
ных форм социального бытия реализуется 
посредством, в том числе и правовых отношений. 
Одними их интереснейших и весьма многогран-
ных являются конкурентные отношения. 

Право необходимо обществу для формиро-
вания определенной, четко выработанной модели 
поведения субъектов отношений, любое отклоне-
ние от которой приведет к его падению. 
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Таким образом, правоотношение есть не что 
иное как общественное отношение, урегулиро-
ванное нормой права. Данное понимание явля-
ется классическим, в том числе и для цивилисти-
ческой науки.   Именно этот подход применяется 
при разработке научных доктрин. 

Цивилисты всегда делили право на частное 
и публичное. По такому же критерию делят и 
споры [1, с. 195]. 

Размышляя  о разграничении, а именно о 
разнице между частноправовыми и публич-
но-правовыми отношениями, следует отметить, 
что  публично-правовые отношения – это те отно-
шения, в которых обязательным участником 
будет носитель государственно-властных полно-
мочий [2, c. 2], что, в свою очередь, говорит о его 
особом месте в системе государственно-право-
вого механизма. Государство сформировало уни-
кальную комплексную систему регулирования 
конкурентных отношений, где УФАС РФ принад-
лежат огромные полномочия.

Частноправовые отношения – отношения, в 
которых субъекты самостоятельны в выборе спо-
собов защиты своих субъективных прав и инте-
ресов, а также независимы в их реализации, в 
них доминирует личный интерес [3, с. 98]. В кон-
курентных отношениях хозяйствующие субъекты 
свободны и независимы в реализации субъектив-
ной деятельности. Главным правилом реализации 
диспозитивности является обязательное соблю-
дение нормативного регулирования отношений.

В зависимости от вида правоотношения 
(частное или публичное) разграничивают области 
(отрасли) их применения, преимущественно в 
которых они и будут функционировать. К при-
меру, частные правоотношения в основном регу-
лируются такими отраслями права как граждан-
ское, семейное, трудовое, предпринимательское, 
банковское право. Публично-правовые начала 
принято выделять в следующих отраслях – кон-
ституционном, финансовом, административном, 
а также в процессуальных правоотношениях. 
Между тем, в соответствии с новой номенклату-
рой научных специальностей [4] гражданский, 
арбитражный процесс и административное судо-
производство, почему-то, не отнесены к публич-
ным наукам. 

Бесспорно, наиболее распространенными в 
правоприменении являются сферы конституци-
онного, гражданского, уголовного права. Однако, 
не следует забывать, что по Конституции Россий-
ской Федерации судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, 
уголовного, арбитражного и административного 
судопроизводства в том числе [5], которое явля-
ется достаточно молодым. 

При формировании КАС РФ к компетенции 
административного судопроизводства отнесена 

большая категория дел, вытекающих из админи-
стративных и иных публично-правовых отноше-
ний, несущих в себе публично-правовые начала. 

Административное право, как и админи-
стративно-судопроизводственное право претер-
певает период затянувшегося реформирования. 
Среди основных причин, обусловивших измене-
ние административного законодательства и 
выявление теоретических подходов к обособле-
нию административной юстиции, можно назвать 
принятие Конституции 1993 года. Фактически 
именно административные правоотношения 
являются системообразующим звеном публич-
но-правовых отношений. А как следствие, и адми-
нистративно-судопроизводственных отношений.  
Предполагается, что они несут в себе публичные 
начала. 

В настоящее время их изучению посвящено 
не так много исследований, как, например, граж-
данско-процессуальным или арбитражно-про-
цессуальным правоотношениям. Особенно инте-
ресным в научном плане, по нашему мнению, 
могут стать особенности рассмотрения отдель-
ных категорий дел. Причем, несомненный инте-
рес может представлять раздел «Особенности 
рассмотрения и разрешения конкурентных дел», 
причем во всех судопроизводственных норма-
тивных актах.

Все отношения, связанные с администра-
тивным законодательством, несут в себе эле-
менты власти и подчинения. Субъекты этих отно-
шений наделены взаимными правами и обязанно-
стями, урегулированными нормами администра-
тивного права. А административно-судо- 
производственные правоотношения призваны 
обеспечивать административно-защитные функ-
ции. Особую роль в обеспечении государствен-
ной защиты прав и интересов человека и гражда-
нина всегда играла судебная власть, которая 
является независимой ее ветвью. Кадры, реали-
зующие полномочия в области право судия 
содержательны и высокопрофессиональны. 

Отметим, что элементы административного 
судопроизводства имеются и в главе 23 КоАП РФ. 
Насколько целесообразно наличие нескольких 
законодательных актов, несущих в себе судопро-
изводственную основу, направленную на упразд-
нение нарушений в отношениях, сочетающих в 
себе административные и иные публично- право-
вые начала. Унификация процессуального зако-
нодательства позитивно сказалась бы и на упро-
щении выявления особенностей рассмотрения 
конкурентных споров.

Как уже было отмечено выше, судебная 
власть в Российской Федерации осуществляется 
посредством конституционного, арбитражного, 
гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства [6]. 
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Поэтому сомневаться в том, что админи-
стративное судопроизводство давно занимает 
значительное место в сфере административной 
юстиции, мы не можем. Но, закономерно возни-
кает вопрос, что из себя представляет админи-
стративная юстиция, насколько она целостна на 
сегодняшний день и как она соотносится с адми-
нистративным судопроизводством фактически и 
юридически…. Данный вопрос является весьма 
дискуссионным и поэтому, на наш взгляд, требует 
изучения и глубокой научной проработки. 

Стремительное развитие экономики влияет 
на усиление роли предпринимательства, что в 
свою очередь ведет к появлению все новых субъ-
ектов права, деятельность которых просто невоз-
можна без государственно-властных органов. 
Усиление роли публичных правоотношений повы-
шает значимость и необходимость создание 
отдельного эффективного механизма, способ-
ного обеспечить защиту прав и законных интере-
сов граждан в этих отношениях, что тесно свя-
зано с наличием элементов публичности в конку-
рентных отношениях. Не исключены и частнопра-
вовые начала. Двойственная природа кон- 
курентных отношений придает им своеобразную 
уникальность на современном этапе развития 
общества. Конкурентные отношения требуют 
углубленного научного исследования, равно как и 
особенности судебного рассмотрения конкурент-
ных споров.
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Налоговая система Российской Федера-
ции имеет короткую историю развития, 

только в 90-х годах прошлого столетия начали 
появляться ее современные очертания в виде 
Законов. В последствии проведенной налоговой 
реформы, с 1999 года начала действовать первая 
часть Налогового кодекса. Логично, что при 
таком масштабном реформировании налоговой 

системы потребовалось формирования инсти-
тута воздействия на налогоплательщиков для 
целей исполнения налогового законодательства 
надлежащим образом, а именно института нало-
говой ответственности. Выделение этого инсти-
тута в самостоятельный институт юридической 
ответственности до сих пор вызывает споры и 
дискуссии, также как и его соотношение с дру-
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гими видами юридической ответственности, а 
именно с административной, уголовной и финан-
совой.

Таким образом, анализ вопроса об аутен-
тичности налоговой ответственности и о соотно-
шении с иными видами юридической ответствен-
ности поможет прийти к рекомендациям по 
совершенствованию законодательства в сфере 
налоговых отношений, а также исключит возмож-
ность задвоения ответственности, что в свою 
очередь повысит уровень доверия к фискальной 
системе со стороны налогоплательщиков.

На данном этапе развития науки налогового 
права существует несколько подходов к природе 
налоговой ответственности:

1. Самостоятельный вид юридической ответ-
ственности 

2. Разновидность административной ответ-
ственности 

3. Совокупность всех видов ответственности
В защиту позиции о самостоятельности 

налоговой ответственности ученые выделяют 
специфические признаки налоговой ответствен-
ности такие как собственная нормативная база, 
собственные принципы, санкции, а также следу-
ющее:

 – налоговые санкции взыскиваются как в 
судебном, так и во внесудебном порядке;

 – налоговая ответственность реализуется в 
особом процессуальном порядке, отличаю-
щемся от реализации других видов юриди-
ческой ответственности;

 – реализация налоговой ответственности 
возможна как в добровольном, так и в при-
нудительном порядке;

 – цель налоговой ответственности-наказание 
виновного, предупреждение совершения им 
новых преступлений [1].
В противовес вышеизложенной позиции 

выступают иные ученые, например, С.Г. Пепеляев 
в своих работах говорит о невозможности выде-
ления налоговой ответственности в отдельный 
вид, а скорее определяет ее как комплексный 
правовой институт, либо выделить в самостоя-
тельный вид, но при этом непрерывно связанный 
с институтом уголовной и административной 
ответственности [3].

Примечательно, что сам термин «налоговая 
ответственность», законодателем используется 
лишь единожды в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации в п. 8 ст. 101 в котором регла-
ментируется содержание решения налогового 
органа о привлечении налогоплательщика к 
ответственности за совершение налогового пра-
вонарушения. Названный правоприменительный 
акт должен содержать собственно решение о 
привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности за конкретные налоговые пра-
вонарушения с указанием статей Налогового 
кодекса РФ, предусматривающих данные право-
нарушения, и применяемые меры ответственно-
сти [4].

Какого-либо иного случая употребления в 
законодательстве или определения налоговой 
ответственности в налоговом кодексе не име-
ется. 

Рассуждения о идентичности или самостоя-
тельности в отношении налоговой ответственно-
сти с иными видами юридической ответственно-
сти базируются на дискуссиях в том числе о при-
роде санкций в налоговом праве, процессуаль-
ных нормах и нормативной базе. 

В отношении природы налоговых санкций в 
науке существуют следующие позиции. 

Налоговая ответственность не имеет специ-
фики в форме совей реализации, а скорее отве-
чает особенностям формы реализации админи-
стративной ответственности. Сам по себе штраф, 
применяем в налоговых правоотношениях, регла-
ментирован Кодексом об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации, то есть 
применяется типичный административный 
штраф, особенностью налогового штрафа явля-
ется лишь формы его взыскания, такой позиции 
придерживается Ю. С. Сидорович [5].

Противоположной позиции придерживается 
Ю.С. Курдюкова, считая, что штраф как мера 
ответственности и метод правового регулирова-
ния применяется в разных отраслях права, более 
того, не применяется предупреждение или адми-
нистративный арест за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах. Следовательно рассмо-
трение штрафа в налоговом праве с точки зрения 
характерных для него признаков не имеет науч-
ной целесообразности [6].

В доктрине налогового права существуют 
разные точки зрения и в отношении процессуаль-
ной стороны привлечения к ответственности за 
совершение налоговых правонарушений. Сто-
ронники административной природы, такие как 
Хаменушко В.И., Пепеляев С.Г., считают недопу-
стимым выделение самостоятельного процессу-
ального механизма привлечения ответственности 
по налоговым правонарушениям, ввиду содержа-
ния такого механизма в иных кодексах, в том 
числе в КоАП, КАС. В противном случае, при 
сепарации административного и налогового 
права, необходим бы был процессуальный нало-
говый кодекс для качественной реализации 
потребностей аппарата привлечения к ответ-
ственности за совершение налоговых правонару-
шений, однако такой потребности не существует, 
что говорит о сходной природе налоговых и адми-
нистративных правоотношений [7]. 
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С другой стороны, выступают сторонники 
самостоятельного института налоговой ответ-
ственности, предполагая, что процессуальный 
механизм привлечения к налоговой ответствен-
ности в законодательном плане продолжает свое 
формирование и не имеет собственной кодифи-
кации в связи с молодостью такого института.

Что касается правового регулирования 
сферы налоговых правоотношений, среди неко-
торых ученых считается, что необходимо изме-
нять структуру нормативной базы, в связи с раз-
несением положений по ответственности за 
налоговые правонарушения в разные законы: 
Налоговый кодекс Российской Федерации, 
Кодекс об административных правонарушениях 
РФ, Уголовный кодекс РФ. 

Частое явление, что за одно и тоже налого-
вое правонарушение следует несколько видов 
санкций, установленных разными законами. Дан-
ная проблема влечет избыточность наказания и 
приводит к полной потери налогоплательщика [2]. 
Например, при привлечении юридического лица к 
ответственности за получение необоснованной 
налоговой выгоды накладываются штрафы на 
организацию, привлекается физическое лицо – 
руководитель к уголовной и административной 
ответственности, в случае невозможности пога-
шения или предоставления залога эквивалент-
ного сумме задолженности не предоставляется 
рассрочка на возмещение недоимки и штрафа. 
Такая ситуация перспективно подразумевает, что 
руководитель (бенефициар) лишается возможно-
сти возмещения, находясь под уголовным пре-
следованием, организация не имеет возможно-
сти произвести выплату и далее становится бан-
кротом. 

В связи с этим, представляется необходи-
мым разработать механизм унифицированной 
ответственности, при котором у налогоплатель-
щика будет оставаться возможность реабилити-
роваться. Автор настоящей статьи считает, что 
налоговый кодекс требует внесения изменений в 
части уточнения ответственности за налоговые 
правонарушения, необходим более точечный и 
индивидуальный подход для улучшения собирае-
мости налогов и сборов и перспективно увеличе-
ние поступлений в бюджет. 

На данном этапе развития науки, на взгляд 
автора, выделить налоговую ответственность в 
самостоятельный институт – не представляется 
возможным, скорее это комплексный правовой 
институт, однако, в связи с развитием отрасли 
налогового права представляется необходимым 
двигаться в сторону выделения самостоятельно-
сти институтов отрасли. 
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SELECTED ISSUES OF METHODOLOGY FOR CONDUCTING 
EXPERT STUDIES OF ACCIDENTS THAT OCCURRED IN 
CONDITIONS OF INSUFFICIENT AND LIMITED VISIBILITY

Annotation. The article discusses problematic issues related to the organization of expert research at 
the scene of a traffic accident that occurred in conditions of insufficient and limited visibility, in particular, a 
truck hitting a pedestrian at night. The general state of affairs on the problem under consideration and the 
justification of the relevance of the research are given, the most important points of the research conducted 
by the authors of the work and the general analysis of its results are considered. 

Key words: Traffic accident, inspection of the accident site, automotive technical expertise, insufficient 
visibility, limited visibility, expert examination.

Введение
На сегодняшний день дорожно-транспорт-

ные происшествия наносят экономике России и 
обществу в целом колоссальный социальный, 
материальный и демографический ущерб. Так с 
начала 2024  года в ДТП происшествиях погибло 
более восьми с половиной тысячи человек, треть 
из которых составляют люди наиболее активного 
трудоспособного возраста (26 - 40 лет). Рассма-
тривая структуру аварийности, следует также 
отметить, что основными видами дорожно-транс-
портных происшествий в России остаются стол-
кновения транспортных средств и наезды на 
пешеходов, на которые приходится более 70 про-
центов всех происшествий и пострадавших в них. 
Здесь следует отметить что такого рода ДТП 
чаще всего приводят к тяжким последствиям за 
которые  водитель АТС несет ответственность по 
ст. 264 УК РФ. Особое значение как доказатель-
ству при расследовании и рассмотрении дел по 
данной статье здесь придается результатам авто-
технической экспертизы. В тех случаях, когда 
заключение эксперта выполнено в соответствии 
с требованиями закона и не имеет процессуаль-
ных изъянов, опровергнуть его выводы практиче-
ски невозможно, что и определяет исход дела. 
Таким образом, является очень важной полнота и 
достоверность экспертного исследования на 
каждом его этапе в том числе и при учете дорож-
но-климатических условий на месте ДТП. Нередко 
от этого зависит объективность установления 
причин аварии и детальность воспроизведения 
механизма ее развития.

Среди  общего  количества  ДТП,  связанных  
с  наездами  на  пешеходов, в отдельную группу 
можно выделить происшествия, произошедшие 
вследствие недостаточной или ограниченной 
видимости на дороге [1,2]. 

В процессе развития методологии автотех-
нической экспертизы способы решения вопро-
сов, возникающих при исследовании такого рода 
ситуаций, рассматривались неоднократно. Так  в 
2023 году авторским коллективом Экспер-
тно-криминалистического центра ГУ МВД России 

была проведена большая работа по систематиза-
ции подходов, обобщению методов решения и 
проверки исходных данных на стадии предвари-
тельного анализа таких ДТС и, в качестве резуль-
тата, подготовлены соответствующие рекоменда-
ции [3]. 

По мнению авторов данной работы, суще-
ственное значение для получения объективных 
выводов эксперта имеет предварительное иссле-
дование заданных исходных данных и материа-
лов, которое позволяет выявить наличие ситуа-
ционных или параметрических противоречий, а 
также обратить внимание следствия либо суда на 
отдельные обстоятельства, имеющие значение 
для дела [3,4].

Однако, необходимо отметить, что здесь, 
остается интересным рассмотрение некоторых 
частных вопросов проведения такого рода иссле-
дований, например, когда помимо ограниченной 
видимости наличествует видимость недостаточ-
ная (темное время суток, снег, туман, дым и т.п.). 
Также, при решении одного из наиболее важных 
вопросов автотехнической экспертизы о техни-
ческой возможности предотвращения наезда на 
пешехода путем экстренного торможения нема-
ловажным фактором является учет вида и состо-
яния дорожного покрытия на месте ДТП [5].

Материалы и методы 
С точки зрения методологии проведения 

экспертного исследования здесь необходимо 
отметить что исследование вопроса о техниче-
ской возможности предотвратить наезд на пеше-
хода в условиях недостаточной и ограниченной 
видимости связано не только с оценкой условий 
видимости дороги и различных объектов в зоне 
происшествия с рабочего места водителя, но и 
также конкретной видимости пешехода [6].

Следует различать расстояние видимости 
дороги и расстояние с которого можно различить 
конкретное препятствие на дороге. Величина 
является достаточно устойчивым пара- 
метром и зависит от состояния дорожного пок- 
рытия, атмосферных условий, технического 
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состояния автомобиля, субъективных качеств 
водителя, расположения пешехода на проезжей 
части [7].

В целом  же величины    зависят от боль-
шого количества факторов и установить их зна-
чения для данного конкретного случая  возможно 
лишь проведением соответствующего ситуации 
следственного эксперимента [8].

Кроме того для решения вопроса о наличии 
технической возможности предотвратить наезд 
на пешехода в условиях ограниченной, либо 
недостаточной видимости необходимы также 
такие  исходные данные как расстояние видимо-

сти дороги с рабочего места водителя и расстоя-
ние, с которого водитель мог обнаружить пеше-
хода [9].

Для исследования вопроса о соответствии 
скорости, выбранной водителем движения авто-
транспортного средства, условиям видимости 
достаточно подсчитать остановочный путь авто-
мобиля  в данных дорожных условиях и сравнить 
его с расстоянием видимости дороги. Если S_
о>S_вд, то следует определить скорость движе-
ния автотранспортного средства, соответствую-
щую расстоянию видимости, расчетным путем по 
формуле [10]:

В случае когда наезд автомобиля произво-
дится на пешехода, двигавшегося в поперечном 
направлении, определяется удаление автотранс-
портного средства  от места наезда в заданный 
момент времени. Если в этом случае удаление 
автомобиля больше чем его остановочный путь, 
то можно сделать вывод о наличии у водителя 
технической возможности предотвратить наезд 
путем экстренного торможения, но только при 
выполнении условия что пешеход был виден 
водителю в начальный момент времени. Если же 
это условие не выполняется, необходимо иссле-

довать вопрос с момента наступления видимости 
пешехода водителем [11]. 

При этом если расстояние  с которого 
можно было различить пешехода и S_вп>S_о ,  то 
следует сделать вывод о том, что водитель имел 
техническую возможность предотвратить наезд 
путем экстренного торможения, если  S_вп<S_о ,  
−  не имел.

В рамках тематики статьи была проведена 
исследовательская работа  на базе практиче-
ского экспертного исследования наезда на пеше-
хода автотранспортного средства категории N2 
(рисунок 1).

Рисунок 1. Схема дорожно-транспортного происшествия
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Краткие обстоятельства дела и исходные 
данные:

12 июня 2024 года около 15 часов 00 минут 
водитель Иванов П.М. управляя автомобилем 
«Урал 4320» государственный регистрационный 
знак В925СМ02, допустил наезд на пешехода 
Дегтяреву К.Н. пересекающую проезжую часть 
прямолинейно, слева направо относительно дви-
жения автомобиля «Урал 4320». В результате 
дорожно-транспортного происшествия Дегтяре-
вой К.Н. причинены повреждения, квалифициру-
ющиеся как тяжкий вред здоровью (Все даты, 
географические названия, персональные данные 
и государственные регистрационные номера 
транспортных средств изменены).

Проезжая часть предназначена для движе-
ния в двух направлениях. Профиль дороги уклон 
в виде подъема, средняя величина крутизны 
уклона – 15,6 мм (1,56%). Покрытие дороги – 
сухое, асфальтобетон. Ширина ул. Бийская – 10 
метров. Загруженность автомобиля «Урал 4320» 
– полная. Автомобиль технически исправен. 
Дефектов дорожного покрытия на момент ДТП 
не установлено. Ограничения видимости двигаю-
щегося пешехода Дегтяревой К.Н. – параллельно 
расположенные два легковых автомобиля по 
встречному направлению движения, относи-
тельно движения автомобиля  «Урал 4320» гос.
номер В925СМ02. Пешеход Дегтярева К.Н. – 
29.01.1989 года рождения.

Место наезда на пешехода расположено на 
проезжей части в 2,7 метрах от правого края про-
езжей части и 11,5 метрах от световой опоры №5, 
расположенной справа по ходу движения авто-
транспорта в направлении ул. Волочаевская. 
Скорость движения автомобиля согласно пока-
заний водителя Иванова П.М. – 35-40 км/час. 
Пешеход пересекал проезжую часть прямоли-
нейно, слева направо относительно движения 
автомобиля «Урал 4320» преодолев расстояние 
3,2 метров в поле зрения водителя в темпе 
быстрого бега до места наезда. Длина тормоз-
ного пути – правых и левых колес автомобиля – 
12,2 метров. 

При проведении следственного экспери-
мента была определена видимость пешехода от 
передней части автомобиля марки  «Урал 4320» 
до пешехода расположенного за предметом, 
ограничивающим видимость, при замере опреде-
лено – 1,6 метров. Кроме того определено сред-
ние время за которое пешеход преодолел рассто-
яние в поле зрения водителя равное 1,78 секунды.

В ходе исследований было проанализиро-
вано влияние условий ограниченной и недоста-
точной видимости и дорожно-климатических 
условий на возможность возникновения и пре-
дотвращения дорожно-транспортного происше-
ствия. Проведены расчеты для различных ско-
ростных режимов и четырех различных дорож-
ных покрытий (сухое асфальтобетонное покры-

тие, мокрое асфальтобетонное покрытие, мокрое 
грунтовое покрытие, сухое грунтовое покрытие).

Анализ полученных результатов дает воз-
можность сделать вывод о том, что на техниче-
скую возможность предотвратить наезд грузо-
вого транспортного средства на пешехода путем 
экстренного торможения в рассмотренных 
дорожных условиях, наибольшее влияние в пер-
вую очередь оказывают условия видимости, при-
чем наиболее существенную роль тут играет 
именно недостаточная видимость. Состояние же 
дорожного покрытия также оказывает опреде-
ленное отрицательное влияние на общее положе-
ние дел, хотя, именно для автомобилей категории 
N2 данный фактор не является преобладающим. 
В силу последнего интересно было бы провести 
исследования подобного рода, например, для 
легковых автомобилей категорий М1, М2. 

Заключение
В целом, проведенный анализ методологии 

реализации экспертных исследований наезда 
автотранспортных средств на пешеходов с уче-
том всех особенностей и обстоятельств ДТП и а 
также результатов практических экспертных 
исследований обстоятельств дорожно-транс-
портных происшествий данного типа для авто-
транспортных средств категории N2 в различных 
дорожных условиях, позволил комплексно оце-
нить зависимость возможности предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия от усло-
вий как ограниченной так и недостаточной види-
мости, а также состояния дорожного покрытия.  

Практическая значимость проведенного 
исследования заключается в том, что применение 
полученных результатов и выводов при проведе-
нии практических экспертных исследований 
обстоятельств дорожно-транспортных происше-
ствий, произошедших в условиях ограниченной и 
недостаточной видимости может привести к 
повышению как точности, так и эффективности 
проведения данных исследований.
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1. Введение
В современном мире бизнес-среда стано-

вится всё более сложной и конкурентной. В усло-
виях динамично меняющихся рыночных условий 
и глобализации субъектам необходимо искать 
новые способы управления и контроля над сво-
ими активами и процессами. Одним из таких 
инструментов является корпоративный договор, 

который позволяет установить эффективный 
корпоративный контроль и обеспечить устойчи-
вое развитие бизнеса.

2. Определение понятия «корпоративный 
договор» и основные характеристики 
данного вида договора
Исходя из признаков, указанных в ст. 67.2 

ГК РФ, корпоративный договор — это соглаше-
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ние между участниками хозяйственного обще-
ства, в соответствии с которым они обязуются 
осуществлять предоставленные им права опре-
деленным образом или воздерживаться (отка-
заться) от их осуществления, в том числе голосо-
вать определенным образом на общем собрании 
участников общества, согласованно осущест-
влять иные действия по управлению обществом, 
приобретать или отчуждать доли в его уставном 
капитале (акции) по определенной цене или при 
наступлении определенных обстоятельств либо 
воздерживаться от отчуждения долей (акций) до 
наступления определенных обстоятельств, 
заключаемый в письменной форме. Этот доку-
мент может быть заключён как при создании ком-
пании, так и в процессе её функционирования.

Основные характеристики корпоративного 
договора включают:

 – Субъекты договора: участниками корпора-
тивного договора могут быть участники 
общества либо некоторые из них. Положе-
ние о том, что участниками могут быть 
только участники общества указан в п.1 ст. 
67.2 ГК. Однако далее в п. 9 ст. 67.2 ГК РФ 
законодатель указывает, что стороной могут 
быть и третьи лица (так называемый квази-
корпоративный договор).

 – Предмет договора: корпоративный договор  
устанавливает осуществление корпоратив-
ных прав определенным образом или отказ 
от их осуществления, в том числе голосо-
вать определенным образом на общем 
собрании участников общества, согласо-
ванно осуществлять иные действия по 
управлению обществом, приобретать или 
отчуждать доли в его уставном капитале 
(акции) по определенной цене или при насту-
плении определенных обстоятельств либо 
воздерживаться от отчуждения долей 
(акций) до наступления определенных 
обстоятельств.
Корпоративным договором может быть 

установлена обязанность его сторон проголосо-
вать на общем собрании участников общества за 
включение в устав общества положений, опреде-
ляющих структуру органов общества и их компе-
тенцию, если в соответствии с ГК РФ и законами 
о хозяйственных обществах допускается измене-
ние структуры органов общества и их компетен-
ции уставом общества.

 – Форма и порядок заключения: корпоратив-
ный договор заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удосто-
верению. Он вступает в силу с момента его 
подписания всеми участниками.

 – Ответственность за нарушение: нарушение 
корпоративного договора может являться 

основанием для признания недействитель-
ным решения органа хозяйственного обще-
ства по иску стороны этого договора при 
условии, что на момент принятия органом 
хозяйственного общества соответствую-
щего решения сторонами корпоративного 
договора являлись все участники хозяй-
ственного общества.
Ученые в области корпоративного права 

имеют разные точки зрения на вопрос о том, что 
представляет собой предмет корпоративного 
договора. Это связано с тем, что долгое время не 
было устоявшейся практики применения этого 
института, а также из-за двойственной правовой 
природы корпоративного договора.

Некоторые представители науки корпора-
тивного права считают, что предмет корпоратив-
ного договора — это исключительно корпоратив-
ный элемент. Например, Д. В. Ломакин полагает, 
что предмет корпоративного договора включает 
в себя комплекс действий, которые корпораци-
и-участницы совершают в рамках реализации 
своих корпоративных прав по определённой 
схеме [1]. Кроме того, по его мнению, предмет 
корпоративного договора охватывает и бездей-
ствие, когда стороны решают не реализовывать 
свои корпоративные права.

На наш взгляд, наиболее убедительной 
является точка зрения В. П. Камышанского [2] и 
Ю. Г. Лесковой [3]. Эти учёные рассматривают 
корпоративный договор как уникальный вид 
договора, который не может быть отнесён к груп-
пам гражданско-правовых договоров общецеле-
вого назначения. По их мнению, фундаментом 
для этого типа договора служит синаллагматиче-
ский критерий.

3. Роль корпоративного договора в уста-
новлении корпоративного контроля
Корпоративный контроль — это возмож-

ность определять стратегические направления 
развития компании, влиять на принятие решений 
и контролировать финансовые потоки. Корпора-
тивный договор является эффективным инстру-
ментом для установления такого контроля по 
следующим причинам:

1) Корпоративный договор предоставляет 
возможность определить порядок распределе-
ния голосов участников при принятии решений на 
общих собраниях. Это позволяет обеспечить кон-
троль над ключевыми аспектами деятельности 
компании и способствует более эффективному 
управлению.

В корпоративном договоре можно пропи-
сать, каким образом будут распределяться 
голоса между участниками при голосовании по 
различным вопросам. Например, можно устано-
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вить, что для принятия определённых решений 
требуется квалифицированное большинство 
голосов или даже единогласие всех участников. 

Кроме того, корпоративный договор может 
предусматривать различные механизмы, позво-
ляющие участникам влиять на принятие решений. 
Например, можно установить, что конкретные 
участники имеют право вето на определённые 
решения при голосовании.

Важно отметить, что порядок распределе-
ния голосов и принятия решений должен быть 
чётко прописан в корпоративном договоре, чтобы 
избежать возможных споров и конфликтов между 
участниками. Это также помогает обеспечить 
соблюдение законодательства и нормативных 
требований, касающихся управления компанией.

2) Механизмы разрешения конфликтов: 
корпоративный договор может содержать меха-
низмы разрешения споров и конфликтов между 
участниками, такие как переговоры, медиация 
или арбитраж. Это позволит быстро и эффек-
тивно урегулировать конфликты, минимизируя 
риски для бизнеса.

3) Защита интересов сторон: 
 – ограничения на продажу акций или доли. В 

договоре можно прописать условия, при 
которых участники могут продавать свои 
акции или долю в уставном капитале. Напри-
мер, можно установить преимущественное 
право других участников на покупку, что 
позволит предотвратить переход контроля 
над компанией к нежелательным лицам. 
Также можно определить минимальный 
срок владения акциями или долей, чтобы 
обеспечить стабильность состава участни-
ков.

 – согласование стратегических решений. 
Корпоративный договор может предусма-
тривать необходимость согласования стра-
тегических решений с участниками. Это 
позволит защитить интересы сторон при 
принятии важных решений, которые могут 
повлиять на деятельность компании.

 – конфиденциальность. Участники могут при-
нять на себя обязательства по сохранению 
конфиденциальности информации о дея-
тельности компании. Это защитит коммер-
ческую тайну и интересы бизнеса.

4. Заключение
Корпоративный договор является мощным 

инструментом для установления корпоративного 
контроля и обеспечения устойчивого развития 
бизнеса. Он позволяет участникам хозяйствен-
ного общества регулировать свои взаимоотно-

шения, определять порядок управления и рас-
пределения прибыли, а также защищать свои 
интересы, участие в корпоративном договоре 
третьих лиц предоставляет им возможность осу-
ществлять корпоративный контроль в обществе, 
не являясь участником. Однако использование 
корпоративного договора требует тщательной 
проработки условий и учёта возможных рисков и 
ограничений.

В условиях современной рыночной эконо-
мики корпоративный договор становится неотъ-
емлемой частью стратегии управления компа-
нией, способствуя её успеху и конкурентоспособ-
ности. Эффективное использование этого 
инструмента позволяет компаниям адаптиро-
ваться к изменениям, оптимизировать процессы 
управления и достигать поставленных целей.
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Институт квази-корпоративного договора 
в России зародился с масштабной 

реформой гражданского законодательства 2014 

г., когда в ГК РФ была введена ст. 67.2, закрепля-
ющая возможность участников корпорации и 
ряда других лиц заключить соглашение о порядке 
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осуществления корпоративных прав. При этом 
законодатель прямо поименовал конструкцию 
лишь корпоративного договора – данная дефини-
ция содержится в п. 1 ст. 67.2 ГК РФ, однако никак 
не назвал конструкцию, упомянутую в п. 9 ст. 67.2 
ГК РФ. 

Согласно п. 9 ст. 67.2 ГК РФ, кредиторы 
общества и иные третьи лица могут заключить 
договор с участниками хозяйственного обще-
ства, по которому последние в целях обеспече-
ния охраняемого законом интереса таких третьих 
лиц обязуются осуществлять свои корпоратив-
ные права определенным образом или воздержи-
ваться (отказаться) от их осуществления. К этому 
договору соответственно применяются правила о 
корпоративном договоре. В научной литературе 
соответствующее соглашение поименовали как 
квази-корпоративное. В настоящей статье пред-
лагается проанализировать правовую природу и 
сущность квази-корпоративного соглашения как 
правового явления и инструмента урегулирова-
ния корпоративных отношений. 

В цивилистической доктрине сложилось 
две устойчивых позиции относительно правовой 
природы квази-корпоративного договора.  В 
соответствии с первой квази-корпоративное 
соглашение по своей сущности аналогично кор-
поративному договору как «исходному» инсти-
туту [2]. Последователи данной теории считают, 
что квази-корпоративный договор ничем по 
существу не отличается от корпоративного дого-
вора (оба института служат единой правовой 
цели, а различия обусловлены лишь субъектным 
составом, что не влияет на сущность института). 
Приверженцы второй теории считают, что ква-
зи-корпоративный договор является самостоя-
тельным институтом, который нельзя отождест-
влять с корпоративным договором, поскольку 
сфера его применения существенно шире по 
сравнению с последним [3]. На наш взгляд, вопрос 
о правовой природе квази-корпоративного дого-
вора не может рассматриваться в отрыве от пра-
вовой природы корпоративного договора. В этом 
контексте целесообразно рассматривать при-
роду данных институтов в качестве обязатель-
ственно-правовой либо корпоративно-правовой. 

Как отмечает И.С. Шиткина, корпоративный 
договор и квази-корпоративное соглашение 
имеют двойственную правовую природу – с одной 
стороны, указанные соглашения имеют своей 
основой классическое гражданско-правовое 
обязательство, с другой же – управленческий 
элемент в корпоративных отношениях суще-
ственным образом определяет природу таких 
соглашений [4]. С указанной позицией нельзя не 
согласиться, однако, на наш взгляд, квази-корпо-
ративный договор в отличие от корпоративного 
договора тяготеет к обязательственно-правовой 

природе, что обусловлено несколькими факто-
рами. Во-первых, субъектный состав квази-кор-
поративного соглашения существенно «осла-
бляет» управленческий корпоративный аспект. 
Стороной квази-корпоративного договора может 
быть любое лицо, имеющее охраняемый законом 
интерес в управлении хозяйственным обществом. 
Во-вторых, квази-корпоративный договор может 
выступать в качестве инструмента обеспечения 
иных обязательств (например, если соответству-
ющее соглашение заключено между участниками 
общества и кредитором). В таком случае ква-
зи-корпоративный договор служит цели исполне-
ния самостоятельного обязательства. 

Однако не исключены случаи, когда условия 
квази-корпоративного договора фактически 
наделяют третье лицо, не являющееся участни-
ком общества, управленческими правами (напри-
мер, если общество запрашивает у кредитора 
одобрение крупных сделок либо с третьим лицом 
необходимо согласовать отчуждение или приоб-
ретение активов). В таком случае «обязатель-
ственный элемент» подавляет «корпоративный 
элемент», поскольку осуществление корпоратив-
ных прав ставится в зависимость от исполнения 
обязанностей в рамках квази-корпоративного 
соглашения. Данный фактор нельзя не учитывать, 
поскольку сами конструкции корпоративного 
договора и квази-корпоративного соглашения 
были закреплены законодателем с целью предо-
ставить предпринимателям все те же инстру-
менты регулирования корпоративных отношений, 
которые уже давно были предусмотрены в ино-
странных юрисдикциях. Так, квази-корпоратив-
ное соглашение призвано обеспечивать интересы 
третьих лиц, которые имеют заинтересованность 
в определенном осуществлении корпоративных 
прав и обязанностей. 

Отличительной особенностью субъектного 
состава квази-корпоративного соглашения 
выступает критерий «охраняемого законом инте-
реса», которым должно обладать третье лицо, 
чтобы заключить квази-корпоративное соглаше-
ние. В научной литературе отмечают недостаток 
соответствующего критерия, поскольку сама по 
себе категория охраняемого интереса является 
оценочной и предоставляет возможность для 
широкого судейского усмотрения. Одни могут 
понимать соответствующий интерес макси-
мально широко, другие же сужать его до случаев, 
когда сторон квази-корпоративного соглашения 
связывает между собой иное обязательство. В 
связи с этим необходимы разъяснения высших 
судебных инстанций о том, что подпадает под 
категорию охраняемого законом интереса по 
смыслу п. 9 ст. 67.2 ГК РФ. 

На данный момент, пока соответствующие 
разъяснения отсутствуют, судебная практика 
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формирует свои подходы. Так, обладающими 
охраняемым интересом признаются кредиторы 
хозяйственного общества либо его участников, 
супруги и наследники участников общества, а 
также инвесторы. При этом спорным остается 
вопрос о том, имеют ли дочерние или зависимые 
общества охраняемый законом интерес и могут 
ли они быть стороной квази-корпоративного 
соглашения. Соответствующая судебная прак-
тика на текущий момент еще не сформирована 
однозначно, в связи с чем можно предположить, 
что в ближайшие несколько лет проблема реали-
зации квази-корпоративных соглашений не поте-
ряет свою практическую значимость и актуаль-
ность. 
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ках корпоративного управления в законодательстве Российской Федерации. Основное внимание уде-
ляется таким аспектам, как прозрачность и доступность информации, равноправие акционеров, соот-
ветствие законодательству, регулярность и своевременность предоставления данных, защита конфи-
денциальной информации и ответственность за достоверность информации. Автор анализирует, как 
эти принципы способствуют созданию эффективной системы корпоративного управления, основан-
ной на доверии и прозрачности, и подчёркивает их значимость для обеспечения прав акционеров и 
интересов других заинтересованных сторон.
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as transparency and accessibility of information, equality of shareholders, compliance with legislation, regu-
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В современном мире корпоративное 
управление играет ключевую роль в 

обеспечении устойчивого развития и конкуренто-
способности компаний. Одним из важнейших 
аспектов эффективного корпоративного управ-
ления является прозрачность и доступность 

информации о деятельности компании для всех 
заинтересованных сторон.

В правовом поле Российской Федерации 
принципы предоставления информации в корпо-
ративном управлении регулируются рядом зако-
нодательных и нормативных актов, которые уста-
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навливают требования к раскрытию информации 
о финансовом положении, результатах деятель-
ности и других важных аспектах работы компа-
ний. Соблюдение этих принципов не только спо-
собствует повышению доверия со стороны инве-
сторов, кредиторов и других участников рынка, 
но и обеспечивает защиту прав акционеров и 
других заинтересованных лиц.

Актуальность темы обусловлена необходи-
мостью глубокого понимания принципов и меха-
низмов предоставления информации в корпора-
тивном управлении для обеспечения эффектив-
ного взаимодействия между компанией и её стей-
кхолдерами. 

Так, Банк России выделяет следующие 
основные принципы, в соответствии с которыми 
должно производиться раскрытие информации:

1. своевременность и оперативность раскры-
тия информации:
Информация должна раскрываться в крат-

чайшие сроки, если она может существенно 
повлиять на оценку организации и стоимость его 
ценных бумаг;

2. регулярность:
В компании должен быть организован 

постоянный процесс предоставления информа-
ции. Необходимо разработать порядок действий, 
который позволит эффективно взаимодейство-
вать всем отделам и подразделениям, отвечаю-
щим за раскрытие данных или потенциально свя-
занным с этой процедурой. При этом, необходимо 
регулирование, как на локальном уровне, так и на 
законодательном уровне.

3. последовательность:
Раскрытие должно производиться в пра-

вильной очередности для создания полной и 
достоверной системы данных о фирме. Но в 
системе российского законодательства, регули-
рующего порядок раскрытия информации, есть 
пробелы. Так, законодательно не раскрывается 
порядок раскрытия информации о приобретении 
акционерным обществом свыше 20% акций дру-
гого акционерного общества (пункт 4 статьи 6 
Федерального закона “Об акционерных обще-
ствах”). Данная статья содержит отсылку “в 
порядке, определяемом Банком России и феде-
ральным антимонопольным органом”. Подзакон-
ными актами такой порядок четко не определя-
ется для всех категорий акционерных обществ (в 
п. 65.2 Положении Банка России от 27.03.2020 N 
714-П (ред. от 30.09.2022) «О раскрытии инфор-
мации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 
предусмотрен общий порядок, но нет 
особенностей для непубличных обществ).

4. сопоставимость:
Если ценные бумаги компании продаются на 

зарубежных биржах, то нужно одновременно и в 
равной мере публиковать важные сведения как в 

России, так и за её пределами. Принцип равно-
значности требует, чтобы информация, обнаро-
дованная на бирже одной страны, была доступна 
и в другой стране, где также происходит торговля 
ценными бумагами этой компании.

Для обеспечения соблюдения принципа 
равнозначности компании могут использовать 
следующие механизмы:

 – Разработка стандартов раскрытия инфор-
мации: компании могут разработать вну-
тренние стандарты раскрытия информации, 
соответствующие требованиям регуляторов 
в разных юрисдикциях.

 – Использование международных стандартов 
финансовой отчётности (МСФО): примене-
ние МСФО позволяет обеспечить сопоста-
вимость финансовых показателей и облег-
чает сравнение компаний на международ-
ном уровне.

 – Сотрудничество с регуляторами: компании 
могут сотрудничать с финансовыми регуля-
торами в разных странах для обеспечения 
соблюдения требований к раскрытию 
информации.

5. полнота:
Раскрытая информация должна содержать 

все необходимые материалы, документы и дан-
ные о фирме, чтобы инвесторы, акционеры, пар-
тнеры и потребители могли проанализировать ее 
заранее и понять, насколько выгодно дальней-
шее сотрудничество. С каждым годом пополня-
ется список информации, которую организации 
обязаны публиковать. Например, Федеральным 
законом от 12.11.2019 № 377-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» государство регулирует 
деятельность юридических лиц и субъектов эко-
номической деятельности, устанавливая обязан-
ность по внесению в Единый федеральный реестр 
юридически значимых сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономиче-
ской деятельности уведомление о ликвидации 
юридического лица с указанием сведений о при-
нятом решении о ликвидации, ликвидационной 
комиссии и ряда иных сведений. Далее с 26 
апреля 2021 года вступили в силу поправки в п. п. 
«д» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», согласно которому в ЕГРЮЛ 
должны содержаться сведения об акционерных 
обществах, состоящих из единственного участ-
ника (акционера), а также информация об этом 
участнике. С каждым годом государство вводит 
новые перечни информации, совершенствуя кор-
поративную прозрачность.

6. достоверность:
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Информация должна носить объективный и 
сбалансированный характер. Необходимо избе-
гать освещения неблагоприятной информации. 
Предусматривается презумпция достоверности, 
то есть, все сведения, направляемые юридиче-
скими лицами в ЕГРЮЛ являются достоверными. 
С 1 января 2016 года налоговые органы получили 
право проверять достоверность сведений, уже 
содержащихся или подлежащих внесению в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). Это изменение было внесено в Феде-
ральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» (п. 
4.2–4.4 ст. 9).

Согласно данному закону, предполагается, 
что информация, направляемая юридическими 
лицами в ЕГРЮЛ, является достоверной. Однако 
налоговые органы могут проводить проверки 
достоверности этих сведений в определённых 
случаях, установленных Приказом ФНС России 
от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@.

Это нововведение направлено на повыше-
ние достоверности информации, содержащейся 
в ЕГРЮЛ, и обеспечение более эффективного 
контроля за деятельностью юридических лиц. 
Оно также способствует укреплению доверия к 
реестру со стороны государственных органов, 
бизнес-партнёров и других заинтересованных 
сторон.

Проверка достоверности сведений в ЕГРЮЛ 
может проводиться в следующих случаях:

 – при обнаружении противоречий между све-
дениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, и доку-
ментами, представленными юридическим 
лицом;

 – при поступлении жалоб от заинтересован-
ных лиц о недостоверности сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ;

 – в рамках плановых проверок, проводимых 
налоговыми органами.
Если в ходе проверки будет выявлена недо-

стоверная информация, налоговые органы могут 
принять меры по её исправлению или исключе-
нию из ЕГРЮЛ. В случае выявления серьёзных 
нарушений юридическое лицо может быть при-
влечено к ответственности в соответствии с зако-
нодательством.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. При ведении своей деятельности рос-
сийским компаниям рекомендуется следовать 
принципам раскрытия корпоративной информа-
ции, утвержденными Письмом Банка России от 
10 апреля 2014 № 06-52/2463. Исходя из рассмо-
тренных принципов наиболее дискуссионными и 
неурегулированными являются полнота и после-
довательность. Законодатель идет по поступаль-
ному пути регулирования путем увеличения 
перечня информации, необходимой для публика-
ции.
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ЗАДАТОК: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье анализируются проблемы действующего правового регулирования граж-
данско-правовых отношений, обеспечиваемых задатком. Поднимается вопрос о древнем происхожде-
нии данного способа обеспечения исполнения обязательств. Рассматриваются различные модели-а-
налоги задатка, урегулированного действующим отечественным законодательством, существовавшие 
в истории Древнего мира и в истории древнерусского государства. Ставится вопрос о соотношении 
задатка по российскому праву со сходными конструкциями зарубежных правопорядков. Анализирует-
ся определение задатка, данное в статье 380 Гражданского кодекса Российской Федерации во взаи-
мосвязи с функциями задатка. Раскрывается практическая ценность выделения функций задатка как 
свойственных ему отличительных признаков, позволяющих соотнести его с иными способами обеспе-
чения исполнения обязательств, в частности с обеспечительным платежом. Описываются проблемы 
применения задатка в предварительном договоре с позиции взаимного искажения сущности этих кон-
струкций. Особое внимание заостряется на невозможности реализации задатка с его классическим 
набором функций, а также на невозможность обеспечения путем внесения задатка, как денежной сум-
мы, организационных обязательств. Также в работе уделяется внимание и рассмотрению конструкций, 
которые законодатель определяет как разновидность задатка, однако по своей природе их едва ли 
можно отнести к таковым, поскольку они имеют иное назначение и функции. Так, например, предметом 
исследования по данной проблеме выступил задаток, вносимый участниками приватизационных тор-
гов. В ходе рассмотрения этой конструкции обнаруживается, что многие разновидности задатка на-
столько существенно отличаются от него, что их можно выделять как иные самостоятельные непоиме-
нованные способы обеспечения исполнения обязательств. 

Ключевые слова: способы обеспечения исполнения обязательств, задаток, приватизационные 
торги, предварительный договор, обеспечительный платеж, функции задатка, доказательственная 
функция, платежная функция, стимулирующая функция.
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DEPOSIT: PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION

Annotation. The article analyzes the problems of the current legal regulation of civil law relations pro-
vided by a deposit. The question is raised about the ancient origin of this method of ensuring the fulfillment of 
obligations. Various models are considered-analogues of the deposit regulated by the current domestic legis-
lation that existed in the history of the Ancient World and in the history of the ancient Russian state. The ques-
tion is raised about the relationship of the deposit under Russian law with similar structures of foreign legal 
systems. The definition of a deposit given in Article 380 of the Civil Code of the Russian Federation in relation 
to the functions of the deposit is analyzed. The practical value of highlighting the functions of a deposit as 
distinctive features peculiar to it, allowing it to be correlated with other ways of ensuring the fulfillment of ob-
ligations, in particular with a security payment, is revealed. The problems of applying a deposit in a preliminary 
agreement are described from the perspective of mutual distortion of the essence of these structures. Special 
attention is focused on the impossibility of realizing a deposit with its classic set of functions, as well as the 
impossibility of securing organizational obligations by making a deposit as a monetary amount. The work also 

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО

DOI: 10.24412/2224-9133-2025-3-81-84



82  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

pays attention to the consideration of structures that the legislator defines as a type of deposit, but by their 
nature they can hardly be classified as such, since they have a different purpose and function. For example, 
the subject of research on this issue was the deposit made by the participants of the privatization auction. 
During the review of this design, it is found that many types of deposit differ so significantly from it that they 
can be distinguished as other independent unnamed ways of ensuring the fulfillment of obligations.

Key words: methods of ensuring the fulfillment of obligations, deposit, privatization auctions, prelimi-
nary agreement, security payment, deposit functions, evidentiary function, payment function, incentive func-
tion.

Задаток по праву является одной из древ-
нейших правовых конструкций, исполь-

зуемых в торговых отношениях, настолько древ-
ней, что сегодня отследить точный момент её воз-
никновения уже кажется невозможной задачей.

Одни авторы придерживаются позиции, что 
задаток зародился вместе с самой торговлей в 
Месопотамии. Так Д.А. Суровень писал о схожем 
с задатком договором «брачного дара» между 
женихом и отцом невесты. Жених, заключая 
брачный договор, выдавал отцу невесты в обе-
спечение его исполнения выкупную цену. В слу-
чае нарушения условий договора женихом, он 
терял задаток. Если же условия договора нару-
шил тесть, то он обязался возвратить несостояв-
шемуся жениху удвоенную сумму полученного им 
задатка [6; С. 163]. 

Другая позиция сводится к тому, что зада-
ток имеет греческие корни. М.Ф. Ермошкина 
отмечает, что задаток в то время имел преимуще-
ственно конститутивное значение, то есть обу-
славливал момент заключения договора. Если в 
договор было включено условие о задатке, то он 
считался заключенным и имел для сторон право-
вое значение только после его передачи задатко-
получателю [2; С. 21].

Наконец, ряд авторов придерживается 
точки зрения, что конструкции наиболее прибли-
женные по своей природе к задатку в его совре-
менном понимании зародились в частном рим-
ском праве. Так, задаток, именуемый римлянами 
«Arha», имел несколько разновидностей, каждая 
из которых соответствует его функциям. Задаток 
по модели «Arrha confirmatoria» реализовывал 
доказательственную и платежные функции, а 
«arrha poenalis» – стимулирующую (штрафную) [7; 
С. 254].

Отечественному правопорядку также зада-
ток известен с древнейших времен. Его прообра-
зом в древней Руси являлся весьма распростра-
ненный на тот момент «пополнок». Пополнку 
также были присущи доказательственная и сти-
мулирующая функции, однако он не имел платеж-
ной функции и засчитывался как вознаграждение 
сверх суммы договора за его надлежащее испол-
нение. Помимо этого, пополнок обычно выда-
вался не в денежной форме, а в вещественной [5; 
С. 14].

Об особой для русского человека роли 
задатка в экономических отношениях писал Г. Ф. 
Шершеневич: «Можно смело сказать, что ни одна 
сделка, заключаемая русским народом, в кото-
рой исполнение предполагается во времени, не 
обходится без задатка; стоит выйти в базарный 
день на рынок в любом русском городишке, 
чтобы увидеть, что крестьянин не всегда повезет 
с рынка какой-нибудь мешок хлеба или овса, не 
получив прежде задатка» [8; С. 291] 

В современности задаток все также широко 
применим в самых разных сферах договорных 
отношений. Действующее законодательство 
позволяет использовать задаток в предваритель-
ных договорах, на торгах и в иных любых сферах 
(от продажи недвижимости до договоров под-
ряда), если это прямо не противоречит букве 
закона. Очевидно, что такая важная для эконо-
мических отношений конструкция должна под-
робное, и в то же время прозрачное, ясное пра-
вовое регулирование. 

Однако на сегодняшний день задатку как 
способу обеспечения исполнения обязательств 
посвящено всего 2 статьи в Гражданском кодексе 
РФ. В сравнении с правовым регулированием 
других способов обеспечения, таких как залог (48 
статей), поручительство (7 статей) или независи-
мая гарантия (12 статей), прослеживается оче-
видная незаинтересованность законодателя в 
подробной регламентации использования 
задатка. Такое поведение законодателя может 
быть вызвано самыми разными причинами. Это 
могут быть как простая незаинтересованность 
законодателя, его убежденность в достаточности 
уже имеющегося правового регулирования, так и 
отсутствие достаточно проработанных аналогов 
задатку в гражданском законодательстве зару-
бежных стран, которые могли бы выступить свое-
образным ориентиром.

Так, например, во Франции задаток вообще 
построен по модели отступного, а в Германии он 
имеет односторонний характер. В США, Англии и 
иных странах «общего права» аналогичная 
задатку конструкция депозита также обеспечи-
вает интересы только стороны, получающей 
депозит. В отличие от аналогичных зарубежных 
моделей задатка, задаток по ГК РФ обеспечивает 
защиту законных интересов обеим сторонам 
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договора, в то время как зарубежные аналоги 
обеспечивают, прежде всего, интерес задаткода-
теля [4; С. 27]. 

Действующий ГК РФ в ст. 380 определяет 
задаток через его доказательственную, платеж-
ную и обеспечительную функции, которые выде-
лял ещё О.С. Иоффе [3; С. 167]. Руководствуясь 
этими функциями, суды решают одну из главных 
проблем практического применения задатка, а 
именно его соотношение с другими похожими 
конструкциями. Так, обеспечительный платеж 
отличается от задатка отсутствием у первого 
доказательственной функции, а также односто-
ронней направленностью на обеспечение интере-
сов стороны получающей платёж. В остальном 
эти способы обеспечения исполнения обяза-
тельств очень похожи, и до введения в кодекс 
обеспечительного платежа, он нередко квалифи-
цировался некоторыми судами как отдельный 
вид задатка [9].

Задаток, исходя из смысла ст.380 ГК РФ, 
способен обеспечивать только денежные обяза-
тельства. В связи с этим встаёт вопрос о кор-
ректности законодательного допущения его 
использования в предварительном договоре. 
Единственные обязательства, которые может 
порождать предварительный договор, носят 
организационный характер и ни денежными, ни 
вообще имущественными не являются. Если 
допускать возможность реализации платёжной 
функции задатка в конструкции предваритель-
ного договора, тогда денежная сумма может вно-
ситься в счёт основного договора. В таком слу-
чае происходит фактическое исполнение ещё не 
заключенного договора. Следует сказать, что 
сами суды исходят из того, что при использова-
нии задатка в предварительном договоре, 
последний не имеет платёжной функции [12]. 
Если же говорить о том, что функции задатка 
реализуются применительно не к предваритель-
ному, а к основному договору, то мы сталкива-
емся с другой проблемой. Доказательственная 
функция задатка не реализуется, поскольку 
невозможно доказать наличие ещё не существу-
ющего юридического факта. Таким образом, 
использование задатка в предварительном дого-
воре влечёт либо потерю задатком части своих 
функций, либо искажение сущности самого пред-
варительного договора и теории организацион-
ных обязательств.

Схожий характер имеет проблема примене-
ния иных видов задатка. Речь идёт о таких моде-
лях, как, например, задаток на приватизационных 
торгах. Последний также отличается от классиче-
ского задатка тем, что в нём не реализуется дока-
зательственная функция, поскольку внесение 
участником торгов задатка само по себе не 
влечёт заключение договора в дальнейшем, а 

лишь обеспечивает участнику доступ к самим 
торгам. По этой же причине не реализуется в пол-
ной мере и обеспечительная функция, поскольку 
обеспечивается и гарантируется защита только 
интересов организатора торгов [11]. Участник, 
внося задаток, подтверждает для организатора 
серьёзность своих намерений, но при этом ему 
не гарантируется заключение договора в даль-
нейшем из-за «конкурентной» сущности торгов. 
Так, судебная практика прямо указывает, что 
задаток на торгах вообще регулируется в боль-
шей части приватизационным законодатель-
ством, которое в части задатка и его функций 
напрямую противоречит гражданскому [10]. М.Т, 
Абаев вполне справедливо отмечает, что при всей 
своей схожести на задаток по ГК РФ, задаток на 
приватизационных на торгах представляет собой 
особую самостоятельную конструкцию и настаи-
вает на её отдельном правовом регулировании в 
качестве, предложенного автором, «обеспечи-
тельного взноса» [1; С. 3]. Такая позиция имеет 
смысл, учитывая специфику приватизационного 
законодательства и пример, отделившегося в 
свое время от задатка обеспечительного пла-
тежа.

Таким образом, на данный момент, граждан-
ское законодательство в области задатка имеет 
ряд неразрешенных проблем. Во-первых, это его 
использование в предварительном договоре, 
искажающее суть последнего и лишающее 
задатка части его функций. Во-вторых, это суще-
ствование иных видов задатка, имеющих само-
стоятельную сущность и само допущение суще-
ствования задатка без его классических функ-
ций. В совокупности эти проблемы серьёзно раз-
мывают саму сущность задатка, используемого в 
отечественном правопорядке, что позволяет 
законодателю и судебной практике относить к 
нему внешне схожие, но, в сущности, различные 
правовые явления.

Для решения указанных проблем законода-
телю стоит дать разъяснения по поводу возмож-
ности существования задатка без его функций 
или их части в предварительном договоре или 
иных видах задатка. При утвердительном ответе 
на этот вопрос, законодателю стоит пересмо-
треть общую сущность задатка, закрепленного в 
ст. 380 ГК РФ, возможно пойдя по пути како-
го-либо зарубежного правопорядка и отойти от 
легального определения задатка через его функ-
ции. В ином же случае, законодателю при появле-
нии неоднозначной судебной практики следует 
рассматривать вопрос об отдельном правовом 
регулировании каждой отличной от задатка кон-
струкции, чтобы хоть как-то обосновывать его 
существование в том виде, в каком он регламен-
тирован в настоящее время.
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sive training system is proposed that combines the development of physical qualities with the formation of 
professional skills in handling weapons. The conducted pedagogical experiment confirmed the effectiveness 
of the methodology, demonstrating a significant improvement in the accuracy of shooting, strength endurance 
and psychological stability of cadets. Particular attention is paid to active learning technologies, including the 
use of training complexes with biofeedback and modeling of operational situations. The results of the study 
can be used to improve the curricula in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
improve the quality of professional training of employees of internal affairs bodies.

Key words: integration, physical training, fire training, cadets of the Ministry of Internal Affairs, profes-
sional skills, pedagogical experiment, training complexes, operational situations, teaching methods, psycho-
logical stability.

Необходимость в модернизации и совер-
шенствовании содержания и методов 

физической подготовки курсантов и слушателей 
в образовательных организациях МВД России в 
настоящее время имеет большое значение в 
связи с социальным заказом общества на прак-
тическую реализацию Федеральных законов «О 
полиции» [1] и «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации» [2]. Это объясняется 
тем, что высокий уровень физической подготовки 
является одной из ведущих составляющих в под-
готовленности сотрудников полиции к выполне-
нию оперативно-служебных задач, а также необ-
ходимой частью обеспечения боеспособности 
органов внутренних дел в целом [3].

Профессиональная подготовленность со- 
трудников органов внутренних дел (ОВД) во мно-
гом зависит от построения и осуществления под-
готовки будущих офицеров полиции в учрежде-
ниях высшего образования (образовательных 
организациях) МВД России [3,4], которую необхо-
димо строить, как считают специалисты [5,6,7 и 
др.], на базе дидактических принципов научности 
и прикладности, определяя виды профессио-
нальной деятельности, которые для нее харак-
терны и которые будут выполнять курсанты в 
предстоящей работе по охране правопорядка [4].

Проблеме построения и научной организа-
ции физической подготовки в учреждениях выс-
шего образования МВД в современной России 
посвящено достаточно большое количество 
работ отечественных ученых. В проведенных 
исследованиях было обосновано применение 
спортивно-педагогических технологий в про-
цессе физической подготовки курсантов и экспе-
риментально доказана эффективность их исполь-
зования в проведении учебных занятий в учреж-
дениях высшего образования МВД России. На 
основе полученных результатов исследований 
были предложены и внедрены учебные про-
граммы осуществления боевой и физической 
подготовки курсантов, специализирующихся по 
экспертно-криминалистической, оперативной и 
следственной работе, определены педагогиче-
ские условия становления профессиональ-

но-прикладной физической культуры будущих 
офицеров полиции.

Усиление криминогенной ситуации и появ-
ление новых вызовов перед правоохранитель-
ными органами привело к проведению научных 
исследований, посвященных совершенствова-
нию профессиональной подготовленности буду-
щих сотрудников уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции России к выпол-
нению специальных действий в экстремальных и 
специфических ситуациях. Данное положение 
также потребовало совершенствования содер-
жания физической подготовки на основе модели-
рования характерных ситуаций и условий задер-
жания правонарушителя. По мнению ряда специ-
алистов, освоению боевых приемов борьбы и 
изучению типичных ситуаций и условий предна-
меренного и вынужденного противодействия 
противнику необходимо уделять повышенное 
внимание в процессе профессионально-приклад-
ной физической подготовки (ППФП). 

Современные требования к профессио-
нальной подготовке сотрудников органов вну-
тренних дел диктуют необходимость поиска 
инновационных подходов к обучению. Экспери-
ментальные данные демонстрируют, что интегра-
ция физической и огневой подготовки позволяет 
повысить эффективность формирования про-
фессиональных навыков на 7,4-17,5% [8]. Ключе-
выми факторами успеха становятся синтез двига-
тельных качеств с тактическим мышлением, 
использование практико-ориентированных мето-
дик и поэтапное усложнение учебных задач. 
Результаты педагогических экспериментов под-
тверждают, что комплексные занятия с модели-
рованием реальных оперативных ситуаций спо-
собствуют формированию целостных навыков 
применения боевых приемов и стрелкового 
мастерства [9].

Современная система обучения в образова-
тельных организациях МВД России базируется 
на принципе междисциплинарной интеграции. 
Анализ исторического развития методов подго-
товки показывает переход от изолированного 
преподавания дисциплин к созданию комплекс-
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ных учебных модулей. Исследования А.Ф. Кузне-
цова доказали эффективность методики сопря-
женного воздействия, объединяющей развитие 
физических качеств с формированием приклад-
ных навыков [9].

Физическая подготовка перестает рассма-
триваться как самостоятельная дисциплина, пре-
вращаясь в базис для совершенствования про-
фессиональных компетенций. Акцент смещается 
на моделирование реальных оперативных ситуа-
ций с одновременным развитием силовой вынос-
ливости и тактического мышления. Этот подход 
согласуется с данными Карданова А.К., устано-
вившего прямую корреляцию между уровнем 
физической подготовленности и точностью 
стрельбы [8].

Современные исследования выявили ком-
плексное воздействие физических нагрузок на 
формирование стрелковых навыков. Поддержа-
ние статической позы при стрельбе требует раз-
вития силовой выносливости мышц-стабилизато-
ров, что подтверждается инструментальными 
измерениями электромиографической активно-
сти [9]. Физические упражнения, направленные 
на развитие мелкой моторики, улучшают нейро-
мышечный контроль при обращении с оружием, 
снижая среднее отклонение точки прицеливания 
на 12-15% [8].

Особое значение приобретает тренировка 
вестибулярного аппарата. Упражнения с элемен-
тами балансировки повышают устойчивость при 
стрельбе в движении, что подтверждается сни-
жением среднеквадратичного отклонения 
выстрелов на 18% в экспериментальных группах 
[8]. Параллельно происходит адаптация кардио-
респираторной системы к специфическим усло-
виям стрельбы, включая задержки дыхания и 
воздействие пороховых газов.

Экспериментально обоснованная структура 
интегрированных занятий включает три этапа:

Базовый физический тренинг с акцентом на 
развитие специфических двигательных качеств

Специализированные упражнения с имита-
цией оперативных ситуаций

Комплексные тренировки с чередованием 
физических нагрузок и стрелковых упражнений

Как показали исследования В.М. Бычкова, 
введение в программу элементов обезоружива-
ния с последующей стрельбой по мишеням повы-
шает скорость принятия решений на 23% [9]. 
Методика предполагает прогрессирующее 
усложнение условий выполнения упражнений: от 
статичных позиций в тире до стрельбы после пре-
одоления полосы препятствий.

Инновационным подходом стало внедрение 
тренажерных комплексов с биологической 
обратной связью. Датчики движения, фиксирую-

щие положение тела и оружия, позволяют кор-
ректировать технику выполнения упражнений в 
реальном времени. Компьютерное моделирова-
ние типовых оперативных ситуаций развивает 
способность к быстрому переключению между 
физическими действиями и точной стрельбой.

Экспериментальные данные демонстри-
руют эффективность использования подвижных 
игр с элементами единоборств. В группах, где 
применялись игровые методики, отмечено улуч-
шение результатов стрельбы в условиях физиче-
ского утомления на 14% по сравнению с кон-
трольными группами [9].

В исследовании, проведенном на базе 
Тюменского института повышения квалификации, 
участвовали 120 курсантов, разделенных на кон-
трольную и экспериментальную группы. Про-
грамма экспериментальной группы включала: 
ежедневные кросс-тренинги с элементами 
стрельбы; циклические нагрузки с имитацией 
оперативных действий; тренировки в условиях 
искусственно созданного стресса.

Измерения проводились с использованием 
комплекса инструментальных методов: электро-
миографии, стабилографии и компьютерного 
анализа техники стрельбы.

После шестимесячного тренинга в экспери-
ментальной группе зафиксировано: увеличение 
точности стрельбы на 19% в стандартных усло-
виях; улучшение результатов стрельбы после 
физической нагрузки на 27%; снижение времени 
принятия решений в смоделированных оператив-
ных ситуациях на 34%.

Показатели силовой выносливости демон-
стрировали прямую корреляцию с результатами 
огневой подготовки (r=0.82, p<0.05) [9]. Особенно 
значительные улучшения отмечены в способно-
сти сохранять устойчивое положение при 
стрельбе – среднее отклонение центра давления 
сократилось с 4.8 см до 2.1 см.

Комплексный подход способствует разви-
тию оперативного мышления, позволяя курсан-
там эффективно распределять внимание между 
физическими действиями и стрельбой. Как пока-
зали хронометражные исследования, время 
перехода от обезоруживания к первому выстрелу 
сократилось с 2.4 сек до 1.7 сек в эксперимен-
тальной группе [9].

Тренировки в условиях стрессовых нагру-
зок вырабатывают психологическую устойчи-
вость. Методика постепенного наращивания 
интенсивности раздражителей (шум, световые 
эффекты, физическое противодействие) позво-
лила снизить уровень тремора при стрельбе на 
38% [8].

Внедрение элементов соревновательности 
и игровых методик повысило вовлеченность кур-
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сантов в учебный процесс. Особую эффектив-
ность продемонстрировали командные упражне-
ния, сочетающие физические нагрузки с тактиче-
ской стрельбой.

Оптимальная структура интегрированного 
занятия включает: специализированную раз-
минку с элементами стрелковой подготовки; блок 
развития физических качеств, связанных с кон-
кретными профессиональными действиями; так-
тические упражнения с оружием в условиях опе-
ративной обстановки; анализ выполнения с 
использованием видеозаписи и компьютерной 
диагностики.

Рекомендуемая продолжительность этапа 
интеграции – не менее 6 месяцев при частоте 
занятий 3-4 раза в неделю [8]. Особое внимание 
следует уделять дозированию нагрузок, исполь-
зуя мониторинг ЧСС и лактатного порога.

Разработанный комплекс учебно-методиче-
ских материалов включает: программы поэтап-
ного обучения с критериями оценки; банк типо-
вых оперативных ситуаций для моделирования; 
алгоритмы корректировки техники на основе 
биомеханического анализа.

Внедрение автоматизированных систем 
контроля позволяет индивидуализировать про-
цесс обучения. Компьютерные тренажеры с 
функцией анализа ошибок сокращают время 
освоения базовых навыков на 25-30% [9].

Проведенные исследования убедительно 
доказывают эффективность интеграционного 
подхода в профессиональной подготовке сотруд-
ников ОВД. Синтез физической и огневой подго-
товки позволяет формировать комплексные про-
фессиональные навыки, соответствующие совре-
менным требованиям оперативно-служебной 
деятельности. Дальнейшие исследования должны 
быть направлены на разработку индивидуальных 
траекторий обучения с использованием техноло-
гий искусственного интеллекта и виртуальной 
реальности.
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Annotation. Education plays a crucial role in the formation of personality and the development of soci-
ety. In an era of rapid change and globalization, educational approaches are also evolving. The purpose of this 
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Развитие образовательных систем нача-
лось с древних времен, когда знания 

передавались устно. 
В Древнем Египте и Междуречье существо-

вали первые школы, где обучали математике, 
астрономии и богословию. С изобретением 
письма и созданием первых учебников начался 
новый этап в обучении.

Важные исторические события, такие как 
Ренессанс и индустриальная революция, влияли 
на развитие образовательного процесса. В XVIII-
XIX веках произошел переход к массовому обра-
зованию, когда возникли государственные 
школы. В XX веке с появлением новых технологий 
и научных подходов к обучению произошли зна-
чительные изменения в системе образования. 
Эти события составляют основу для возникнове-
ния современных образовательных реформ, 
направленных на улучшение качества обучения.

Современное образование находится на 
перекрестке различных подходов и методик, 
которые направлены на лучшее освоение знаний 
студентами. В эпоху быстрого технологического 
прогресса и изменений в обществе, важно посто-
янно совершенствовать методы обучения для 
эффективной подготовки к будущему.

Одним из ключевых направлений в совре-
менном образовании является переход от тради-
ционной лекционной модели к более интерактив-
ным формам обучения. Это позволяет стимули-
ровать обучающихся к самостоятельному мыш-
лению, развивать критическое мышление и 
способствует лучшему запоминанию материала. 
В статье рассмотрим современные подходы в 
образовании, их развития в контексте сегодняш-
них вызовов и потребностей общества.

Современные методы обучения направлены 
на активное вовлечение студентов в образова-
тельный процесс. Одним из таких подходов явля-
ется гибридное обучение, которое сочетает в 
себе традиционные занятия в аудиториях и 

онлайн-курсы. Это позволяет студентам самосто-
ятельно изучать материал, применять получен-
ные знания на практике и обсуждать их с препо-
давателями той или иной дисциплины и с одно-
группниками.

Другим важным инновационным методом 
обучения является обучение через проекты. Сту-
дентам предлагается реальная проблема или 
задача, которую им нужно решить с помощью 
приобретенных знаний и навыков. Такой подход 
развивает креативное мышление, коммуникатив-
ные навыки и способствует применению теории 
на практике.

Современные подходы в образовании 
играют важную роль. Виртуальная реальность, 
онлайн-платформы и образовательные приложе-
ния помогают сделать процесс обучения в аграр-
ных вузах более интерактивным, доступным и 
увлекательным. С их помощью можно изучать 
сложные темы, проводить эксперименты и 
общаться с преподавателями данной дисциплины 
дистанционно.

Инновационные методики обучения в совре-
менном образовании способствуют развитию 
критического мышления, самостоятельности и 
гибкости учащихся. Они помогают подготовить 
студентов к изменяющемуся миру и обеспечить 
им конкурентные преимущества на рынке труда.

Цифровые информационные технологии 
становятся неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в аграрном вузе. 

Внедрение новых технологий в высшее 
образование открывает широкие возможности 
для улучшения качества обучения и повышения 
мотивации студентов. Одним из основных преи-
муществ цифровых технологий является доступ к 
широкому спектру образовательных ресурсов, 
позволяющих дополнить обучение студентов 
новыми методиками и материалами.

Использование дискуссий, ролевых игр и 
групповых проектов способствует более глубо-
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кому пониманию материала. Студенты вузов 
активно участвуют в процессе, что повышает их 
заинтересованность.

Интерактивные учебные платформы, 
онлайн-курсы, вебинары, облачные сервисы – 
все это делает образовательный процесс более 
гибким, доступным и удобным для обучающихся. 
Студенты могут изучать материалы в удобное для 
них время, участвовать в обсуждениях, выпол-
нять задания через интернет, что способствует 
развитию самостоятельности и ответственности.

Внедрение онлайн-курсов, образователь-
ных платформ и интерактивных приложений 
делает обучение более доступным и разнообраз-
ным. Технологии также позволяют преподавате-
лям адаптировать материал под индивидуальные 
потребности учащихся.

Помимо этого, использование цифровых 
технологий в обучении способствует персонали-
зации образовательного процесса. Адаптивное 
обучение, базирующееся на анализе данных о 
успеваемости студентов, позволяет создавать 
индивидуальные учебные планы, учитывая осо-
бенности каждого ученика. Это помогает повы-
сить эффективность обучения и улучшить резуль-
таты студентов.

Таким образом, цифровые технологии стали 
мощным инструментом преобразования образо-
вательной среды. Их эффективное использова-
ние позволяет сделать обучение более интерес-
ным, доступным и результативным, способствует 
развитию навыков цифровой грамотности у сту-
дентов и готовит их к быстро меняющемуся миру 
информационных технологий.

Гибкие форматы обучения, такие как 
онлайн-курсы и дистанционное образование, 
становятся все более популярными среди студен-
тов аграрных вузов. Эти форматы предлагают им 
большую гибкость в выборе учебного расписания 
и места обучения, что особенно важно для заня-
тых людей или тех, кто живет в удаленных райо-
нах. 

Современные подходы в образовании также 
позволяют студентам получить качественное 
образование, не выходя из дома.

Онлайн-курсы предлагают широкий выбор 
дисциплин, что позволяет студентам изучать те 
предметы, которые им интересны, независимо от 
места проживания.

В рамках дистанционного образования сту-
денты могут выбирать темп обучения и индивиду-
альный подход к изучению материала. Благодаря 
интерактивным онлайн-платформам и коммуни-
кационным инструментам, студенты могут 
общаться с преподавателями, обсуждать 
вопросы и участвовать в групповых проектах.

Современные подходы в обучении студен-
тов также способствуют развитию навыков само-
организации, ответственности и самодисци-
плины. 

Учиться онлайн требует большей самостоя-
тельности и умения планировать свое время. Это 
помогает развивать ключевые компетенции, 
необходимые для успешной карьеры в современ-
ном мире. Современные подходы в образовании 
учитывают изменяющиеся потребности обучаю-
щихся и способствуют расширению доступа к 
образовательным ресурсам для всех категорий 
людей.

Индивидуализация обучения становится 
важным аспектом образования. Образователь-
ные учреждения разрабатывают индивидуальные 
образовательные маршруты, которые учитывают 
интересы и потребности каждого студента аграр-
ного вуза. Это способствует более эффектив-
ному усвоению материала и повышению мотива-
ции.

Современные технологии совместно с мето-
дами диагностики позволяют осуществлять ана-
лиз деятельности учащихся и корректировать 
образовательный процесс в зависимости от их 
успехов. Например, использование адаптивных 
обучающих систем может помочь выявить силь-
ные и слабые стороны ученика и предложить 
индивидуальные пути развития. 

Такой подход не только увеличивает эффек-
тивность обучения, но и делает его более инте-
ресным и увлекательным для студентов.

Развитие креативности и критического 
мышления играет ключевую роль в современных 
подходах к образованию в аграрных вузах. В 
учебном процессе все больше акцент делается на 
стимулирование обучающихся к творческому 
мышлению и аналитическим навыкам. Одним из 
эффективных методов поддержки креативности 
студентов является использование интерактив-
ных заданий и проектной работы. Это позволяет 
стимулировать студентов к поиску нетрадицион-
ных решений и выработке собственных идей.

Важным аспектом развития критического 
мышления в учебной деятельности является обу-
чение анализу информации, критическому 
осмыслению текстов и развитие способности к 
критической оценке собственной и чужой работы. 
Преподаватели той или иной дисциплины стиму-
лируют учащихся к проведению исследований, 
критическому мышлению и обсуждению пробле-
матических вопросов. При этом важно формиро-
вать у учеников навык аргументации и логиче-
ского вывода.

Современные технологии также играют 
важную роль в развитии креативности и крити- 
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ческого мышления. Они предоставляют возмож-
ности для интерактивного обучения, создания 
мультимедийных проектов и развития цифровой 
грамотности учащихся. Использование образо-
вательных приложений и онлайн-платформ 
позволяет дифференцировать образовательный 
процесс и адаптировать его под индивидуальные 
потребности каждого ученика.

Современные образовательные практики 
требуют от педагогов особого подхода и большой 
ответственности. Роль педагога в образовании 
становится все более важной, так как их задача 
не ограничивается просто передачей знаний, но и 
формированием ключевых навыков учащихся. 
Они выступают в качестве наставников и менто-
ров, помогая студентам развиваться как лично-
сти и успешно адаптироваться к современному 
миру.

Современные педагоги должны обладать 
широким спектром компетенций, таких как уме-
ние работать с новейшими образовательными 
технологиями, понимание индивидуальных 
потребностей каждого ученика, а также готов-
ность к постоянному обучению и самосовершен-
ствованию. Важно учитывать разнообразие куль-
тур и опыта учащихся, создавать инклюзивную 
среду и уделять особое внимание индивидуаль-
ному подходу к каждому.

Современный педагог должен обладать 
разнообразными качествами: от глубоких знаний 
в своей области до способности вдохновлять 
учеников. Взаимодействие с учащимися и их 
родителями — ключевой аспект успешного обра-
зовательного процесса. Учитель становится не 
только источником знаний, но и наставником, 
который поддерживает и направляет своих уче-
ников.

Педагоги современности должны быть гиб-
кими и творческими, способными адаптироваться 
к быстро меняющимся обстоятельствам и требо-
ваниям образовательной среды. Вместо того 
чтобы диктовать знания, они должны стимулиро-
вать учеников к самостоятельному поиску инфор-
мации, развивать критическое мышление, комму-
никативные навыки и способности к творческому 
мышлению.

Современный педагог не только преподаёт 
предметные знания, но и воспитывает сознатель-
ных, гибких и творческих личностей, способных 
успешно функционировать в современном 
информационном обществе. Важно, чтобы педа-
гоги осознавали влияние своей работы на буду-
щее общества и прилагали усилия для того, чтобы 
каждый ученик мог раскрыть свой потенциал и 
стать полноценным членом общества.

Методы оценки успеваемости продолжают 
развиваться. Традиционные экзамены часто не 

отражают истинного уровня знаний обучаю-
щихся. Новые подходы, такие как портфолио и 
само рефлексия, помогают создать более полное 
представление о достижениях учеников.

Внешние экзамены также играют важную 
роль, однако их влияние на образовательный 
процесс вызывает споры. Есть тенденция к вве-
дению формирующего оценивания, которое 
позволяет давать обратную связь учащимся в 
процессе обучения, а не только по его итогам. 
Это помогает учителям лучше понимать, как улуч-
шить выводы учеников и какие области требуют 
дополнительного внимания.

Несмотря на прогресс, в образовательных 
системах остаются серьезные проблемы. Обра-
зовательные неравенства по-прежнему акту-
альны: доступ к качественному обучению варьи-
руется в зависимости от региона, социального 
статуса и других факторов. 

Адаптация к быстро меняющемуся миру 
также требует от образовательных учреждений 
высокой гибкости и готовности к изменениям. 
Учебные программы зачастую не успевают за 
потребностями рынка труда, что приводит к недо-
статку специальностей, пользующихся спросом. 
Именно поэтому необходимо пересмотреть под-
ходы к подготовке специалистов, сделать их 
более современными и актуальными.

Современные подходы к образованию 
открывают новые горизонты для учащихся и учи-
телей. Однако для достижения успеха необхо-
димо учитывать разнообразие потребностей, 
преодолевать существующие проблемы и стре-
миться к качеству образования. Перспективы 
развития образовательной системы зависят от 
готовности общества внедрять инновации и 
адаптироваться к новым условиям. 

Таким образом, интеграция новых методов, 
технологий и подходов может стать ключом к 
будущему образовательного процесса, а его 
успешное развитие позволит обществу строить 
более конкурентоспособное, грамотное и твор-
ческое поколение.
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Annotation. Aesthetic education of minors sentenced to imprisonment is an effective tool for their 
resocialization and psychological and pedagogical correction. The article discusses aspects of the implemen-
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arts, theater, music, literature), activities for the development of emotional intelligence and aesthetic percep-
tion. Special attention is paid to the role of creative activity in reducing aggression, forming positive self-iden-
tification and unlocking personal potential.

Key words: penal enforcement system of the Russian Federation, aesthetic education, educational 
colony, juvenile convict, Federal Penitentiary Service of Russia, re-socialization.

Проблема ресоциализации несовершен-
нолетних осужденных остается актуаль-

ной в контексте гуманизации уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации. Тради-
ционные методы исправления зачастую не учиты-
вают психологические особенности подростков, 
что снижает эффективность таких мероприятий. 
Эстетическое воспитание, направленное на раз-
витие эмоционального интеллекта, креативности 
и нравственных ценностей, выступает альтерна-
тивным инструментом коррекции поведения под-
ростков. Интеграция данного вида педагогиче-
ского воздействия в программы исправительных 
учреждений способствует не только снижению 
дальнейших рецидивов, но и формированию лич-
ности, способной к созидательной деятельности.

Эстетическое воспитание несовершенно-
летних осужденных к лишению свободы — важ-
ный компонент их реабилитации и социализации, 
направленный на формирование у подростков 
чувства прекрасного, развитие эмоционального 
интеллекта и позитивных ценностей через взаи-
модействие с искусством и культурой. В условиях 
изоляции, когда подростки сталкиваются с огра-
ничениями и психологическим напряжением, 
эстетические практики способны стать мостом к 
восстановлению эмоционального баланса, раз-
витию эмпатии и подготовке к возвращению в 
общество. 

Особое место в деле исправления несовер-
шеннолетних осужденных отводится воспита-
тельной работе. Важнейшей целью воспитатель-
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ной работы в рамках деятельности пенитенциар-
ной системы в отношении несовершеннолетних 
является привитие им общественно приемлемых 
норм и ценностей, а не наказание, возвращение в 
общество гражданина, способного жить по пра-
вовым и нравственным нормам [1].

В части 1 ст. 110 УИК РФ установлено, что в 
исправительных учреждениях осуществляется 
нравственное, правовое, трудовое, физическое и 
иное воспитание осужденных, способствующее 
их исправлению. Учитывая необходимость реали-
зации воспитательной работы в указанных 
направлениях, важно подчеркнуть необходи-
мость учета ее особенностей как на уровне всей 
воспитательной колонии (далее – ВК), так и на 
уровне ее организации с осужденными в отрядах 
(отделениях). Важнейшими направлениями вос-
питательной работы с несовершеннолетними 
являются этическое (нравственное) и эстетиче-
ское воспитание [2].

Необходимо отметить, что роль эстетиче-
ского воспитания в условиях исправительных 
учреждениях зависит от особенностей мероприя-
тий по эмоциональной коррекции и снижению 
агрессии. Искусство и творчество позволяют 
подросткам выразить подавленные эмоции за 
счет трансформации гнева, страха тревоги в 
созидательную энергию. Театральные поста-
новки, рисование или музыкальные занятия 
помогают снизить уровень стресса и конфликт-
ности. Так, И. А. Кузнецова и А. О. Кузнецова 
отмечают, что в отношении несовершеннолетних 
осужденных в местах лишения свободы целесоо-
бразно применение следующих форм нравствен-
ного воспитания: беседы и лекции, диспуты, чита-
тельские конференции, тематические вечера. 
Эффективными формами нравственного воспи-
тания являются также проведение концертов 
художественной самодеятельности, викторин, 
литературно-музыкальных композиций и органи-
зация кружковой работы [3].

Отдельное внимание следует уделить раз-
витию критического мышления и самоидентифи-
кации. Изучение литературы, живописи или кине-
матографа формируют у подростков способ-
ность к рефлексии. Анализ характеров персона-
жей, сюжетов или визуальных образов помогает 
подросткам переосмыслить собственные жиз-
ненные сценарии и ценности. Многие осужден-
ные несовершеннолетние выросли в среде, где 
доминировали агрессия, манипуляции или избе-
гание проблем. Критическое мышление позво-
ляет подросткам выйти за рамки привычных 
реакций, увидеть альтернативные пути решения 
конфликтов. Умение анализировать риски и 
последствия снижает вероятность повторных 
правонарушений. Так, подросток, способный 

оценить, к чему приведет участие в драке, с боль-
шей вероятностью выберет диалог. Через реф-
лексию и анализ своих поступков подростки 
учатся отделять свои истинные желания от навя-
занных стереотипов или влияния окружения. К 
подобным воспитательным воздействиям можно 
отнести разбор реальных ситуаций из жизни 
(например, «Друг предлагает совершить кражу — 
как отказаться?», «Конфликт с сокамерником: 
пути решения»), реализация социальных проек-
тов, направленных на противодействие насилию 
или выработке плана личностного роста, коллек-
тивная работа (учит учитывать мнения других, 
находить компромиссы).

Зачастую у несовершеннолетних осужден-
ных отмечается неразвитость эстетических вку-
сов, неразвитость идеалов. С учетом результатов 
исследования эстетических взглядов таких под-
ростков, их интересов и потребностей можно 
подчеркнуть, что несмотря на то, что большин-
ство из них являются жителями крупных городов, 
многие ни разу не были в театре, не посещали 
музеи и художественные выставки, не сталкива-
лись с изучением классической музыки, не уде-
ляли должного внимания чтению произведений 
русских и зарубежных классиков литературы, 
часто они не могут верно указать ни одного про-
изведения художников. В то же время многие из 
несовершеннолетних осужденных увлекаются 
музыкальным и иным творчеством [4].

Вместе с тем в вопросах эстетического вос-
питания несовершеннолетних осуждённых в 
условиях учреждений УИС возникают трудности, 
обусловленные, в том числе, возрастом воспиту-
емых, поскольку подростки склонны к сопротив-
лению и проявлению отсутствия мотивации. Зача-
стую несовершеннолетние осужденные воспри-
нимают занятия как «навязанные» и не верят в их 
пользу. Немаловажным аспектом является также 
ограниченность ресурсов, когда причиной 
затруднения полноценной реализации воспита-
тельных мероприятий служит нехватка материа-
лов, технологий, необходимого пространства. 

Важно, чтобы условия содержания осу-
жденных в воспитательных колониях способ-
ствовали исправлению, а не подавлению лично-
сти. Культурные и спортивные мероприятия слу-
жат повышению самооценки подростков, росту 
их уверенности в себе. Организация досуга, 
творческих кружков и спортивных секций спо-
собствуют развитию интересов и талантов под-
ростков. Проведение занятий, направленных на 
изучение основ права, объяснение их прав и обя-
занностей, способствуют формированию у под-
ростков законопослушного поведения, понима-
нию законов и последствий их нарушения, а 
также повышению ответственности за свои дей-
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ствия. Эстетическое воспитание в исправитель-
ных учреждениях требует системного подхода, 
сочетающего законодательную поддержку, 
ресурсное обеспечение и подготовку необходи-
мых специалистов-практиков. Несмотря на слож-
ности, использование системного подхода при 
организации воспитательного процесса, внедре-
ние эстетического воспитания, способно стать 
ключевым инструментом для снижения рецидив-
ной преступности и возвращения подростков в 
общество с обновленным мировоззрением.

Эффективность коррекционных программ 
напрямую связана с возможностью снижения 
уровня рецидивов и повышением эффективности 
социальной адаптации несовершеннолетних осу-
жденных. Вместе с тем реализация подобных 
программ сопряжена с возможными ограничени-
ями, включающими нехватку ресурсов и специа-
листов, что требует дальнейшего совершенство-
вания системы психологической помощи в испра-
вительных учреждениях ФСИН России [5].
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Большинство исследователей сходится во 
мнении, что влияние информационного 

порядка через интернет более сильно выражено 
в отношении представителей молодого поколе-
ния, что необходимо учесть при изучении фено-
мена чувствительности к отрицательному инфор-
мационному воздействию касательно сотрудни-
ков ОВД. 

Это обусловлено тем фактом, что в органах 
внутренних дел служит большое количество лиц, 
чей возраст не превышает 25 лет, а практический 
стаж сравнительно невелик [1]. Это особенно 
актуально для подразделений, куда могут прини-
мать граждан, не проходивших обучение в выс-
ших учебных заведениях (например, ППС). 

В такие подразделения сотрудники зача-
стую идут сразу после срочной армейской 
службы. Нужно учесть, что интернет занимает 
главенствующую позицию среди современных 
источников дистанционной коммуникации, и его 
пользователями ежегодно становится все больше 
человек. 

Возрастные ограничения по включению в 
виртуальное пространство постепенно размыва-
ются, что в ряде случаев является скорее поль-
зой, если учесть возможность реализации обра-
зовательного аспекта через призму интернет-тех-
нологий [2].

Важно учитывать и специфику несения 
службы сотрудниками органов внутренних дел и 
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психологические перегрузки.  Это наиболее ярко 
выражено у представителей офицерского 
состава, которые вынуждены постоянно сталки-
ваться с потребностью несения личной ответ-
ственности за принятие тех или иных решений, 
работать с весьма сложными задачами, а сама 
интенсивность их деятельности характеризуется 
как повышенная. 

Более того, в спектр действий входят раз-
нородные по типу и структуре процессы, а объем 
и сложность обрабатываемой информации выше 
по сравнению с гражданскими аналогами.

Так, среди таких лиц порядка 35% демон-
стрирует явные симптомы НПН, что указывает на 
их возможную чувствительность к интенсивному 
воздействию отрицательных явлений и тенденций 
специфичных ситуаций в экстремальных усло-
виях. Из этого числа примерно у 10% респонден-
тов нервно-психологическая нестабильность 
может быть охарактеризована как нарушение 
организованности психики; проявления этого 
выражены в дестабилизации психомоторных 
функций, нейродинамическими сбоями, а также 
симптомах, указывающих на сильный диском-
форт в физическом плане и на уровне эмоций [3].          

В рамках профессиональной подготовки 
одним из основных средств интерактивных спо-
собов обучения является визуализация. Она 
позволяет обучающимся 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 возмож-
ной фиксация каждого этапа учебной деятельно-
сти, при этом каждый обучающийся сможет кон-
тролировать получаемый поток информации, не 
перегружать себя, воспринимая столько, сколько 
возможно отдельным человеком. 

Кроме этого, данный метод имеет ряд воз-
можностей: 

1. Выработка рефлексов. 
2. Исполнение функции контроля за счет регу-

лирования обратной связи.
3. Проведение оценки полученной негативной 

информации. 
4. Возможность делать корректировки. 
5. Можно пользоваться навигацией, это позво-

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

рактивности: 

1. Реактивная. 
2. Действительная. 
3. Взаимная. 

Благодаря этому обучающийся может выби-
рать максимально удобную для него последова-
тельность действий, повторять и закреплять 
информацию, выбирать удобную модель обуче-
ния [4].          

За счет визуализации слушатели могут 
адаптироваться к любому курсу в максимально 
удобном для них формате. Они смогут самостоя-
тельно выбирать варианты и ступени решения 
задач, корректировать и контролировать про-
цесс обучения, скорость подачи информации. 

Одним из самых популярных средств, 
используемых для визуализации, является проек-
тор. Также можно использовать интерактивные 
доски, планшеты, видеоматериалы, цифровые 
лаборатории, мультисенсорные регистраторы 
данных и прочую современную технику. 

Каждый вариант требует программного 
обеспечения, соответствующего назначению 
конкретного вида техники. За счет этого возни-
кает возможность эффективно взаимодейство-
вать с материалом и техническими средствами. 
Можно использовать разные форматы для луч-
шего освоения и закрепления информации [5].            

Процесс обучения должен затрагивать раз-
ные виды памяти, быть максимально доступным 
для осмысления, активировать психофизиологи-
ческие процессы, которые помогут усвоить мате-
риал. Если слушатель будет активно участвовать 
в образовательном процессе, он сможет лучше 
освоить материал, обучение станет более инте-
ресным. 

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 [6].                

Презентации можно заменить на контакт-
ные формы взаимодействия. Это намного эффек-
тивнее, так как первые имеют успех только в 
кратковременный период в начале обучения, 
потом обучающиеся теряют к ним интерес. Это 
дает возможность:
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 – Структурирования материала. За счет этого 
программа будет усваиваться быстрее, так 
как легче будет понять и запомнить предла-
гаемые данные.

 – Обучающиеся будут лучше усваивать 
информацию, 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 содержа-
тельным.

 – Для усвоения материала будут использо-
ваться коммуникабельные, активные формы 
воздействия. Обучающийся будет вовлечен 
в процесс обучения, сможет сохранять вни-
мание и интерес на всем протяжении обуче-
ния. 
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 обучающимся, 
пришлось осваивать возможности интерактив-
ного 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 
обучающихся и преподавателя в аудитории. А 
преподавательский состав приложил максимум 
усилий для освоения современных средств обу-
чения и использования цифровых технологий.
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Аннотация. Статья является исследованием, посвященным необходимости совершенствования 
системы подготовки сотрудников полиции к ситуациям возможного применения огнестрельного ору-
жия в условиях, когда необходимо принять наиболее верное решение, в рамках действующего законо-
дательства и имеющихся реалий с учетом ограниченности временных рамок. В статье описываются 
предпосылки сформировавшиеся в последнее время с учетом существенных изменений, в том числе 
в геопространстве.  Сотрудники правоохранительных органов должны быть готовы к новым вызовам, 
когда противодействие им со стороны криминальных элементов становится более агрессивным, изощ-
ренным и подготовленным.

Автор проводит анализ и делает свои предложения по внедрению инновационных методов в 
систему подготовки сотрудников органов внутренних дел в рамках занятий по огневой подготовке. При 
этом ряд предложенных методов делает отсылку к тому, что современная система профессионально-
го обучения (подготовки) сотрудников полиции должна делать акцент на увеличении междисциплинар-
ного взаимодействия в рамках комплексной подготовки сотрудников к выполнению оперативно-слу-
жебных задач. Рассматриваются различные методы и механизмы обучения, в том числе и другие ин-
струменты, способствующие формированию необходимых навыков и умений у обучаемого.

Исследование выявляет потенциал совершенствования данного направления деятельности, а 
также анализирует особенности его реализации в современных условиях, где угрозы криминальной 
направленности становятся все более актуальными. В статье также особое внимание уделяется необ-
ходимости совершенствования тактической, физической и психологической подготовки через актив-
ное использование инновационных методик.
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The author analyzes and makes suggestions on the implementation of innovative methods in the system 
of training law enforcement officers in the framework of fire training classes. At the same time, a number of 
proposed methods make reference to the fact that the modern system of professional education (training) of 
police officers should focus on increasing interdisciplinary interaction within the framework of comprehensive 
training of employees to perform operational and official tasks. Various teaching methods and mechanisms 
are considered, including other tools that contribute to the formation of the necessary skills and abilities of the 
learner.

The study identifies the potential for improving this area of activity, as well as analyzes the specifics of 
its implementation in modern conditions, where criminal threats are becoming increasingly relevant. The arti-
cle also pays special attention to the need to improve tactical, physical and psychological training through the 
active use of innovative techniques.

Key words: professional training, police officer, application, firearms, innovative methods.

Геополитическая конъюнктура в послед-
нее время подвергается различным вызо-

вам оказывающим влияние практически на все 
сферы жизнедеятельности  общества. При этом, 
факторы в основе своей относящиеся к потенци-
ально дестабилизирующим, создают условия для 
активизации криминальных элементов для осу-
ществления своих преступных  намерений как 
радикально-деструктивной, так и экономической 
направленности. 

В свете глобализации наметилась тенден-
ция по криминализации новых видов деяний, что 
является адекватной реакцией законодательства, 
на новые вызовы и способы совершения проти-
воправных деяний. Немаловажную роль играет, 
то, что преступные сообщества все активнее 
используют киберпространство, как платформу 
для совершения преступных деяний, так и для 
наиболее эффективного способа сокрытия сле-
дов противоправных деяний, поиска жертв пося-
гательств и пособников своей деятельности.

Указанная тенденция требует адекватной, 
соизмеримой реакции от всех институтов граж-
данского общества. Необходима консолидиро-
ванная деятельность компетентных органов для 
своевременного реагирования на криминальные 
посягательства с использованием новых средств 
и способов. 

Следует отметить, что сложная геопозиция 
обнажила новые угрозы, возникающие перед 
нашим государством, когда обозначилась тен-
денция по активизации различных террористиче-
ских и экстремистских группировок, для совер-
шения противоправных деяний, в том числе 
диверсионного характера [4]. 

В такой ситуации увеличилась роль различ-
ных специальных служб, а также всей правоохра-
нительной системы, как основного гаранта обе-
спечения общественного порядка и обществен-
ной безопасности в Российской Федерации. 
Немаловажную роль в данной деятельности 
занимают сотрудники органов внутренних дел. 

По указанным выше причинам, обозначи-
лась необходимость в совершенствовании дея-
тельности сотрудников полиции, с учетом изме-

нения вектора приоритетных направлений в их 
оперативно-служебной деятельности. Немало-
важную роль в данном случае имеет совершен-
ствование все системы подготовки сотрудников 
органов внутренних дел к выполнению оператив-
но-служебных задач в рамках занятий по про-
фессиональной, служебной и физической подго-
товки, а также при прохождении ими профессио-
нальной подготовки (обучения) и курсов повыше-
ния квалификации [3].

Ни для кого не секрет, что имеет места тен-
денция, когда в деятельности сотрудников поли-
ции участились ситуации, которые могут быть 
сопряжены с возможным применением ими 
физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия [2]. По указанной причине, 
необходимо совершенствование методов и 
средств обучения сотрудников полиции к воз-
можному применению огнестрельного оружия 
при выполнении оперативно-служебных задач. 
Наметилась острая необходимость в отходе от 
устаревших методов подготовки сотрудников 
правоохранительных органов с уклоном на вве-
дение инновационных приемов и средств обуче-
ния, с учетом имеющихся на современном этапе 
реалий.

Инновационные методы подготовки сотруд-
ников полиции к применению огнестрельного 
оружия могут включать в себя следующие под-
ходы:

1. Симуляционные тренировки.  
Использование различных модификаций 

симуляторов при отработке алгоритма действий 
сотрудника полиции в ситуациях максимально 
приближенным к реальности [1]. Это позволяет 
сотрудникам отработать навыки в безопасной 
среде.

2. Психологическая подготовка.  
Совершенствование системы психологиче-

ской подготовки в рамках обучения, для выра-
ботки необходимых навыков  по выполнению 
повседневных обязанностей в стрессовых ситуа-
циях под эмоциональным и психологическим дав-
лением.

3. Междисциплинарный подход.  
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Необходима выработка комплексной про-
граммы подготовки сотрудников полиции (психо-
логия, огневая и физическая подготовка, крими-
нология) к выполнению задач в экстремальных 
условиях. 

4. Совершенствование тактической подго-
товки. 
Проведение курсов по тактической подго-

товке сотрудников органов внутренних дел в 
условиях возможного применения огнестрель-
ного оружия, в том числе с анализом конкретных 
ситуаций из профессиональной деятельности. 
При этом следует подвергать анализу, как пра-
вильные действия сотрудников полиции, так и 
выявленные ошибки, которые в том числе могли 
повлечь к печальным последствия. 

5. Активизация взаимодействия и обратной 
связи.
Необходимо обеспечить доверительные 

взаимоотношения, когда на должном уровне 
будет обеспечена обратная связь с обычными 
сотрудниками и другими инструкторами.

6. Отработка выработки алгоритма действий и 
принятия решений.  
Проведение учебных занятий направленных 

на принятие своевременных правильных реше-
ний в условиях ограниченного времени.

7. Совершенствование методики физической 
подготовки.  
Включение в программу обучение подго-

товки методов обучения, направленных на выпол-
нение физических нагрузок максимально при-
ближенных, как по функционалу, так и по направ-
лению к возможным реальным, с целью развития 
силы, выносливости и координации.

Данные предложения являются одними из 
многих подходов, которые могут обеспечить 
совершенствование деятельности сотрудников 
правоохранительных органов при выполнении 
оперативно-служебных задач в условиях воз-
можного применения физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия под 
значительными психологическими и эмоциональ-
ными нагрузками, когда необходимо принять 
максимально верное решение в условиях ограни-
ченного времени.

Эти подходы помогут повысить уровень 
подготовки сотрудников полиции и их готовность 
к применению огнестрельного оружия в различ-
ных операциях.

В условиях новых вызовов, когда особую 
роль приобретает обеспечение общественного 
порядка и безопасности, существенную роль 
приобретает совершенствование всей системы 
подготовки сотрудников полиции[5], в особенно-
сти путем использования наиболее эффективных 
инновационных методик, для обеспечения подго-
товки настоящего профессионала, что в последу-
ющем обеспечит повышения имиджа сотрудника 
органов внутренних дел.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы ответственности за неисполнение 
алиментных обязательств в Российской Федерации, анализируются проблемы правового регулирова-
ния и практики применения мер ответственности к лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов. Целью 
исследования является выявление пробелов и противоречий в действующем законодательстве, регу-
лирующем ответственность за неисполнение алиментных обязательств, а также разработка предло-
жений по совершенствованию правового регулирования в данной сфере.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы анализа, синтеза, ин-
дукции и дедукции, а также специальные юридические методы: сравнительно-правовой, формаль-
но-юридический и метод толкования правовых норм. В рамках исследования проведен анализ поло-
жений Семейного кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушени-
ях РФ, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих алиментные обязательства и ответ-
ственность за их неисполнение. Изучена практика применения мер ответственности за неисполнение 
алиментных обязательств, в том числе судебная практика и практика работы службы судебных приста-
вов.

Результаты исследования свидетельствуют о наличии проблем в правовом регулировании ответ-
ственности за неисполнение алиментных обязательств, разработаны рекомендации направленные на 
повышение эффективности защиты прав и интересов несовершеннолетних детей и других членов се-
мьи, нуждающихся в алиментах. Среди предложенных мер: усиление уголовной ответственности за 
злостное уклонение от уплаты алиментов, совершенствование порядка определения размера алимен-
тов, расширение полномочий службы судебных приставов по взысканию алиментов. Предложено со-
здание единого цифрового реестра должников.  Отмечается, что вопросы алиментных обязательств и 
ответственности за их нарушение исследовались в трудах таких ученых, как Антокольская М.В., Беспа-
лов Ю.Ф. и другие.

Ключевые слова: Алименты, алиментные обязательства, ответственность, неисполнение, укло-
нение, дети, родители, Семейный кодекс, уголовная ответственность, административная ответствен-
ность, судебная практика, служба судебных приставов, взыскание алиментов, защита прав детей.
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Annotation. The article examines current issues of liability for non-fulfillment of alimony obligations in 
the Russian Federation, analyzes the problems of legal regulation and practice of applying liability measures 
to persons evading the payment of alimony. The purpose of the study is to identify gaps and contradictions in 
the current legislation governing liability for non-fulfillment of alimony obligations, as well as to develop pro-
posals for improving legal regulation in this area. The methodological basis of the research consists of gener-
al scientific methods of analysis, synthesis, induction and deduction, as well as special legal methods: com-
parative legal, formal legal, and the method of interpretation of legal norms. Within the framework of the study, 
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an analysis was made of the provisions of the Family Code of the Russian Federation, the Criminal Code of 
the Russian Federation, the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, as well as other reg-
ulatory legal acts governing alimony obligations and liability for their non-fulfillment. The practice of applying 
liability measures for non-fulfillment of alimony obligations, including judicial practice and the practice of the 
bailiff service, has been studied. The results of the study indicate the existence of problems in the legal regu-
lation of liability for non-fulfillment of alimony obligations, in particular, the insufficient effectiveness of the 
applied liability measures, difficulties in bringing to justice persons evading the payment of alimony, as well as 
the lack of clear criteria for determining the amount of alimony. Concrete measures are proposed to improve 
the legal regulation of liability for non-fulfillment of alimony obligations, aimed at increasing the effectiveness 
of protecting the rights and interests of minor children and other family members in need of alimony. Among 
the proposed measures: strengthening criminal liability for malicious evasion of alimony payments, improving 
the procedure for determining the amount of alimony, expanding the powers of the bailiff service to recover 
alimony. The study proposes the creation of a unified digital registry of debtors. It is noted that issues of ali-
mony obligations and liability for their violation have been explored in the works of scholars such as Antokol-
skaya M.V., Bespalov Yu.F., and others. 

Key words: Alimony, Alimony Obligations, Responsibility, Non-Fulfillment, Evasion, Children, Parents, 
Family Code, Criminal Liability, Administrative Liability, Judicial Practice, Bailiff Service, Alimony Recovery, 
Protection of Children’s Rights.

Введение
Алиментные обязательства представляют 

собой важную правовую категорию, направлен-
ную на обеспечение достойного уровня жизни 
для лиц, нуждающихся в материальной под-
держке. Алиментные обязательства — это обяза-
тельства по предоставлению содержания одним 
членом семьи другому, нуждающемуся в этом 
содержании, в случаях и в порядке, установлен-
ных законом [1, С. 150]. В большинстве случаев 
речь идет о несовершеннолетних детях, но также 
алименты могут выплачиваться нетрудоспособ-
ным родителям, супругам и другим членам семьи, 
имеющим законное право на их получение. Али-
ментные обязательства прекращаются со смер-
тью лица, обязанного уплачивать алименты, либо 
лица, имеющего право на получение алиментов. 
[8, С. 180] Несмотря на детально проработанную 
законодательную базу, в последние годы наблю-
дается рост числа случаев уклонения от исполне-
ния алиментных обязательств. Это обусловлено 
как пробелами в правовом регулировании, так и 
недостаточной эффективностью механизмов 
принудительного взыскания задолженности. 
Одной из важнейших задач семейного права 
является защита прав и интересов несовершен-
нолетних детей, в том числе в сфере алиментных 
обязательств. [2, С. 13]

В данной статье проводится анализ ключе-
вых проблем, связанных с ответственностью за 
неисполнение алиментных обязательств, рассма-
триваются актуальные аспекты правопримени-
тельной практики, а также предлагаются возмож-
ные пути совершенствования законодательства в 
этой сфере. Основное внимание уделено право-
вым последствиям неисполнения алиментных 
обязательств, мерам гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности, 

а также вопросам правоприменительной прак-
тики и эффективности существующих механиз-
мов.

Материалы и методы
Для достижения поставленных целей в 

исследовании использованы различные методы 
научного анализа, включая системный анализ, 
который позволил рассмотреть алиментные обя-
зательства как составную часть семейно-право-
вых отношений и выявить их связь с иными пра-
вовыми институтами. Применен сравнитель-
но-правовой метод, с помощью которого были 
изучены механизмы ответственности за неуплату 
алиментов в зарубежных странах, что позволило 
выявить возможные направления совершенство-
вания российского законодательства. В рамках 
анализа нормативно-правовых актов изучены 
положения Семейного кодекса Российской Феде-
рации. Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве», а также положения Уголов-
ного кодекса РФ. Метод эмпирического анализа 
использован для изучения судебной практики и 
статистических данных, связанных с взысканием 
алиментов и наказанием за их неуплату.

Результаты исследования
Ответственность за неисполнение алимент-

ных обязательств в Российской Федерации может 
быть реализована в гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной видах. Несмотря на 
наличие законодательных мер, проблема уклоне-
ния от уплаты алиментов остается одной из самых 
острых в сфере защиты прав детей [3, С. 48]. 
Гражданско-правовая ответственность включает 
меры, направленные на защиту прав получателя 
алиментов, такие как начисление пени за про-
срочку, взыскание задолженности через суд, а 
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также принудительное удержание средств с 
доходов должника. Административная ответ-
ственность применяется к должникам, система-
тически уклоняющимся от выплаты алиментов, и 
может включать штрафы, ограничения на выезд 
за границу, лишение права управления транс-
портными средствами и другие меры принужде-
ния. Уголовная ответственность согласно ст. 157 
УК РФ наступает при злостном уклонении от 
уплаты алиментов и может повлечь наказание в 
виде исправительных работ или лишения сво-
боды. Квалификация злостного уклонения от 
уплаты алиментов требует установления умысла 
должника на неисполнение алиментных обяза-
тельств. [5, С. 86]. В последнее время активно 
используются меры принудительного воздей-
ствия на должников по алиментам, такие как 
ограничение выезда за границу и лишение води-
тельских прав. [9, С. 40] 

Проблемы правоприменения
Несмотря на наличие правовых механиз-

мов, практика их применения сталкивается с 
рядом сложностей. Одной из ключевых проблем 
является сложность доказывания злостного 
уклонения от уплаты алиментов. Судебная прак-
тика показывает, что должники зачастую скры-
вают свои доходы, оформляют имущество на тре-
тьих лиц, переходят на неофициальные формы 
занятости. Недостаточная эффективность мер 
принудительного взыскания также остается 
острой проблемой. Например, запрет на выезд за 
границу работает только в случаях, когда долж-
ник действительно имеет необходимость поки-
нуть страну. Лишение водительских прав не 
всегда является действенной мерой, особенно 
если должник не владеет автомобилем или офи-
циально не имеет водительского удостоверения. 
Отсутствие единой базы данных должников 
усложняет межведомственное взаимодействие и 
затрудняет контроль за исполнением судебных 
решений. Одной из основных проблем исполне-
ния судебных решений о взыскании алиментов 
является отсутствие у должника постоянного 
места работы и стабильного дохода. [10, С. 26]. 
Таким образом, несмотря на развитую систему 
превентивных и ограничительных мер в отноше-
нии должников по алиментным обязательствам, 
её эффективность остается недостаточной в силу 
сложностей доказывания уклонения, ограничен-
ности воздействия мер принуждения, отсутствия 
единой базы данных и проблемы нестабильной 
занятости должников, что обуславливает необхо-
димость дальнейшего совершенствования.

Перспективы совершенствования зако-
нодательства

Одним из возможных направлений совер-
шенствования законодательства является созда-

ние единого цифрового реестра должников, 
который позволил бы автоматизировать процесс 
взыскания средств и контролировать финансо-
вое положение алиментоплательщиков. Расши-
рение мер административного воздействия 
может включать временное ограничение на 
оформление загранпаспортов, запрет на участие 
в государственных закупках и получение госу-
дарственных субсидий. 

Развитие альтернативных механизмов пога-
шения задолженности, таких как создание али-
ментного фонда, позволило бы обеспечить 
выплаты получателям алиментов в случае невоз-
можности взыскания средств с должника. Необ-
ходимо усилить контроль за исполнением али-
ментных обязательств и повысить ответствен-
ность должников за уклонение от их уплаты. [6, С. 
5]

Обсуждение 
Детальный анализ проблемы показывает, 

что существующие меры ответственности за неу-
плату алиментов нуждаются в дальнейшем раз-
витии. Особое внимание следует уделять вопро-
сам правоприменительной практики, поскольку 
даже наиболее строгие санкции теряют свою 
эффективность при отсутствии механизмов их 
реализации.

Сравнительный анализ зарубежного опыта 
показывает, что в ряде стран применяются допол-
нительные меры воздействия, например введе-
ние уголовной ответственности с реальными сро-
ками лишения свободы или блокировка банков-
ских счетов должников. [4, C. 147] В некоторых 
странах действуют государственные фонды, 
которые обеспечивают выплаты алиментов за 
должников, а затем взыскивают средства с них в 
судебном порядке. Эти практики могут быть 
адаптированы и в российском законодательстве. 
Размер алиментов, взыскиваемых на несовер-
шеннолетних детей в долях к заработку родите-
лей, определяется судом с учетом материального 
и семейного положения сторон. [7, С. 200]

Заключение
Проблема ответственности за неисполне-

ние алиментных обязательств требует систем-
ного подхода, включающего не только ужесточе-
ние санкций, но и создание эффективных меха-
низмов их реализации. Среди наиболее перспек-
тивных направлений – разработка и внедрение 
цифровой платформы для автоматизированного 
контроля за доходами плательщиков алиментов 
путем интеграции с базами данных ФНС, ПФР и 
банковских организаций, позволяющей в режиме 
реального времени отслеживать изменения в 
финансовом положении должника и оперативно 
инициировать меры принудительного взыскания. 
Кроме того, целесообразна разработка новых 
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мер административного воздействия на непла-
тельщиков, таких как временное приостановле-
ние действия лицензий на осуществление отдель-
ных видов деятельности (например, охота, част-
ная охранная деятельность), а также введение 
обязательных общественных работ с удержанием 
части заработка в счет погашения алиментной 
задолженности. Данные меры в совокупности 
будут способствовать повышению эффективно-
сти системы взыскания алиментов и защите прав 
несовершеннолетних детей.

Дальнейшие исследования в данной сфере 
могут быть направлены на изучение экономиче-
ской эффективности различных мер наказания, 
оценку социальной значимости алиментных 
выплат и разработку новых правовых инициатив, 
направленных на защиту интересов детей и дру-
гих получателей алиментов.
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Введение. Следует отметить, что современ-
ная отечественная юридическая наука недоста-
точно освещает тему лишения родительских 
прав. В законодательстве Российской Федерации 
прописаны основания для лишения родительских 
прав. Однако на практике их применение вызы-
вает множество вопросов. Чтобы лучше разо-
браться в этой теме, следует обратиться к поло-
жениям Семейного кодекса Российской Федера-
ции, постановлениям Пленума Верховного Суда 
РФ, а также к судебной практике.

Актуальность обусловлена тем, что вопросы 
лишения родительских прав являются не только 
юридической, но и социальной проблемой, затра-
гивающей права детей и семьи в целом. Лишение 
родительских прав представляет собой крайнюю 
меру, которая требует строгого законодательного 
регулирования и чётких критериев для примене-
ния.

С одной стороны, законодательство чётко 
определяет основания для лишения родитель-
ских прав. К ним относятся: уклонение от выпол-
нения обязанностей, злоупотребление правами, а 
также жестокое обращение с детьми. Однако, с 
другой стороны, отсутствие единой практики в 
этой сфере приводит к разногласиям в судах при 
рассмотрении подобных дел. В последнее время 
данная тема активно обсуждается как в обще-
стве, так и среди юристов и законодателей. Про-
блемы, связанные с защитой прав детей, приоб-
ретают всё большую актуальность в связи с необ-
ходимостью совершенствования механизмов 
контроля за исполнением родительских обязан-
ностей и усиления роли государственных органов 
в защите интересов несовершеннолетних. Органы 
опеки и попечительства, а также суды и проку-
роры играют важную роль в рассмотрении таких 
дел, однако их взаимодействие требует оптими-
зации.

В соответствии со статьей 69 Семейного 
кодекса РФ, существует строго определенный 
перечень оснований, которые могут привести к 
лишению родительских прав. К ним относят такие 
правонарушения, которые связаны с грубым 
неисполнением своих родительских обязанно-
стей по отношению к несовершеннолетнему 
ребенку.

В своих рассуждениях Муратова С.А. опи-
рается на многочисленные судебные решения, 
включая постановления Конституционного суда 
Российской Федерации (далее — КС РФ) и Евро-
пейского суда по правам человека (далее — 
ЕСПЧ). Она приходит к выводу, что для лишения 
родительских прав необходимо соблюдение двух 
условий:

 – Доказанная вина родителей.

 – Отсутствие возможности защитить инте-
ресы ребёнка другими способами [1].
Давайте подробнее рассмотрим основания 

для лишения родительских прав, которые ука-
заны в статье 69 Семейного кодекса Российской 
Федерации:

1) Уклонение от выполнения родительских 
обязанностей.

Под уклонением семейное законодатель-
ство подразумевает систематическое и длитель-
ное неисполнение родителями своих прямых обя-
занностей по отношению к ребёнку, за исключе-
нием единичных случаев. Таким образом, уклоне-
ние может стать основанием для лишения 
родительских прав только тогда, когда родитель 
нарушает права ребёнка. [2]

Следует отметить, что нарушаться могут не 
только имущественные, но и личные неимуще-
ственные права ребёнка, затрагивающие все 
сферы его жизни. Ребёнок может не получать от 
родителей должного ухода и внимания, что может 
проявляться в недостатке еды, одежды, отсут-
ствии воспитания и медицинского лечения.Как 
было разъяснено в п.16 Постановлении Пленума 
Верховного суда «О практике применения судами 
законодательства при разрешении споров, свя-
занных с защитой прав и законных интересов 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни 
или здоровью, а также при ограничении или 
лишении родительских прав» (далее – ППВС № 
44), уклонение может выражаться в отсутствии 
заботы об их здоровье, о физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном развитии, обуче-
нии [3].

В качестве примера, иллюстрирующего это 
основание, можно привести случай из судебной 
практики. В одном из дел рассматривался иск о 
лишении родительских прав в отношении несо-
вершеннолетней Ш. Органы опеки и попечитель-
ства провели проверку условий жизни семьи Ш. 
и пришли к следующим выводам: мать и отец не 
проявляли должного внимания к воспитанию 
дочери, не обеспечивали её всем необходимым и 
не заботились о ней. Например, они забыли 
поздравить её с днём рождения. Когда у дочери 
возникли проблемы со здоровьем и она попала в 
больницу, родители не оказали ей никакой под-
держки. Кроме того, отец долгое время не 
общался с дочерью. В результате суд принял 
решение о лишении родительских прав обоих 
родителей Ш. [4].

2) Если родители не забрали своего ребёнка 
из роддома или другого учреждения, где он 
находился, без уважительной причины, это 
может стать основанием для лишения их 
родительских прав. Раньше это основание 
по-разному воспринималось в юриди- 
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ческом аспекте, поскольку сам по себе 
отказ от ребёнка не считался достаточным 
основанием для такого серьёзного реше-
ния. Отказ может быть выражен как в пись-
менной, так и в устной форме. Однако в 
некоторых случаях он может проявляться 
через действия и поступки родителя. Закон 
не устанавливает чёткий перечень уважи-
тельных причин, на которые могут ссы-
латься родители. Поэтому такие причины, 
как отсутствие работы или жилья, болезнь 
или инвалидность, а также другие обстоя-
тельства, должны быть тщательно рассмо-
трены судом в ходе рассмотрения дела. [5]. 

В качестве примера можно рассмотреть 
дело, рассмотренное Михайловским районным 
судом по иску районного отдела образования о 
лишении родительских прав Н. в отношении её 
сына. В ходе судебного разбирательства было 
установлено, что ответчица оставила ребёнка в 
родильном доме. На момент рассмотрения дела 
мальчик находился в детском доме, а его мать не 
проявляла желания забрать его. Она объяснила 
свой отказ тем, что в её культуре рождение 
ребёнка вне брака считается неприемлемым, и 
она боялась, что о рождении ребёнка узнают её 
родственники. Однако суд справедливо посчитал 
эти причины неуважительными и принял решение 
лишить женщину родительских прав. [6].

3) Злоупотребление родительскими правами. 
Под понятием «злоупотребление» в док-

трине понимаются такие действия и поступки 
родителей, которые наносят вред интересам и 
правам ребенка, хотя и формально находятся в 
рамках действия закона. К таким деяниям отно-
сятся, например, препятствие в получении ребен-
ком образования, склонение к употреблению 
спиртных напитков и совершению преступлений. 
Опасность такого негативного воздействия на 
несовершеннолетнего заключается в использо-
вании его беспомощного состояния и оказании на 
него психического, а в некоторых случаях и физи-
ческого воздействия [7].

4) Жестокое обращение с детьми.
Данное основание во многом имеет сход-

ство с предыдущим, в частности, жестокое обра-
щение также можно разделить на физическое и 
психологическое насилие [8].

Физическое насилие — это намеренное 
причинение ребёнку боли, страданий, телесных 
повреждений и травм со стороны родителей, 
которые не были результатом случайного проис-
шествия. Следует отметить, что обычные меры 
воспитания, применяемые в отношении ребёнка, 
не могут быть расценены как физическое наси-
лие и не являются основанием для лишения роди-
тельских прав. [9].

Психологическое насилие лежит в основе 
всех форм насилия и пренебрежения по отноше-
нию к детям. Классическими примерами психиче-
ского насилия над ребенком могут служить 
угрозы, словесные грубые обращения, подавле-
ние его воли, отсутствие любви и безоснователь-
ная изоляция [10].

В качестве примера из судебной практики 
можно привести случай, произошедший в начале 
марта 2020 года. В тот день ответчица, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, выгнала сво-
его сына на улицу, и ему пришлось провести ночь 
в холодном помещении бани. Ответчица не имеет 
постоянного места работы, а её сын не посещает 
школу, и мать не проявляет никакого интереса к 
его успехам в учёбе. 26 мая 2020 года мировой 
суд признал ответчицу виновной по статье 156 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
После рассмотрения всех представленных дока-
зательств Матвеевский суд принял решение 
удовлетворить иск о лишении её родительских 
прав. [11].

5) Родитель страдает от хронического алкого-
лизма и наркомании.

Чтобы применить такое основание для 
лишения родительских прав, необходимо предо-
ставить медицинское заключение, подтверждаю-
щее этот факт. Лишение родительских прав по 
этой причине может быть осуществлено незави-
симо от того, признан ли ответчик ограниченно 
дееспособным. Это связано с тем, что ограниче-
ние направлено на защиту имущественных инте-
ресов ответчика и его семьи. Зейский районный 
суд рассмотрел дело по иску отдела образования 
администрации города Зея к Р. о лишении роди-
тельских прав в отношении её дочери Марии. Суд 
установил, что ответчица страдает хроническим 
алкоголизмом. Это было подтверждено справкой 
из наркологического диспансера, где было ука-
зано, что Р. состояла на учёте с диагнозом «хро-
нический алкоголизм средней стадии». Согласно 
закону, это является достаточным основанием 
для лишения родительских прав.

6) Родитель совершил умышленное престу-
пление против жизни или здоровья ребёнка, 
супруга или другого члена семьи.

Чтобы лишить её родительских прав, необ-
ходимо предоставить приговор суда, в котором 
она будет признана виновной в совершении пре-
ступления. Согласно Семейному кодексу РФ, 
преступление, совершённое по неосторожности, 
не может быть основанием для лишения роди-
тельских прав.

Вопрос о лишении родительских прав Б. в 
отношении двух её сыновей был положительно 
решён. В материалах дела указано, что Б. злоупо-
требляла алкоголем, не работала и не обеспечи-
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вала детям полноценное питание и уход. Были 
зафиксированы случаи, когда она заставляла 
детей есть испорченную пищу, угрожая им побо-
ями. У детей есть заболевания, вызванные непра-
вильным питанием и отсутствием режима, но они 
не посещают больницу. 

В 2008 году Б. в состоянии алкогольного 
опьянения нанесла множественные удары рем-
нём по всему телу своих несовершеннолетних 
детей. Согласно актам судебно-медицинской экс-
пертизы № 0 от 2008 года, детям были причинены 
телесные повреждения в виде ушибов и ссадин 
грудной клетки, которые не причинили вреда их 
здоровью.

Приговором мирового судьи судебного 
участка № 5 Ленинского района от 2008 года Б. 
была признана виновной в совершении престу-
плений, предусмотренных статьями 156, 116 
частью 1 и 130 частью 1 Уголовного кодекса РФ. 
При таких обстоятельствах суд посчитал, что 
имеются основания для лишения Б. родительских 
прав. [12].

Таким образом, нельзя не согласиться с 
тем, что основания, которые предусмотрены 
Семейным кодексом, подтверждают тот факт, что 
институт лишения родительских прав направлен 
на защиту прав и интересов ребенка от наруше-
ний, совершаемых родителями. Все вышепере-
численные основания, строго ограниченные 
законодательством, так или иначе связаны с при-
чинением вреда жизни и здоровью несовершен-
нолетнего или с возможностью такого причине-
ния. 

Особенности судебного порядка лише-
ния родительских прав

Согласно пункту 1 статьи 70 СК РФ, дела о 
лишении родительских прав рассматриваются 
исключительно в судебном порядке, а другие 
органы не вправе рассматривать данный вопрос. 
Гражданские дела о лишении родительских прав 
принимаются к рассмотрению на основании 
искового заявления, правом на подачу которого 
обладают:

 – один из родителей;
 – опекун или попечитель;
 – прокурор; 
 – орган или организация, на которые возло-

жены обязанности по охране прав несовер-
шеннолетних детей. 
Если несовершеннолетний сталкивается с 

нарушением своих прав и интересов, он может 
обратиться за помощью в органы опеки и попечи-
тельства. Это может произойти, когда родители 
не выполняют или ненадлежащим образом 
выполняют свои обязанности по воспитанию 
ребёнка или злоупотребляют своими правами.

После достижения 14-летнего возраста 
ребёнок имеет право самостоятельно обратиться 
в суд для защиты своих прав.

Иск о лишении родительских прав подается 
в суд по месту жительства ответчика. Если одно-
временно с этим требованием подается иск о 
взыскании алиментов, заявление направляется в 
суд по месту жительства истца.

В таких делах обязательно участие проку-
рора и органов опеки и попечительства. Это 
дополнительная гарантия того, что права и инте-
ресы детей и родителей будут защищены.

Заключение органов опеки и попечитель-
ства о целесообразности лишения родительских 
прав помогает определить, является ли это реше-
ние правильным в конкретной ситуации.

Иски о лишении родительских прав предъ-
являются только к обоим родителям или одному 
из них. Данные иски не могут быть предъявлены к 
другим лицам, которые хотя фактически и воспи-
тывают детей, но не указаны в свидетельстве о 
рождении в качестве родителей. 

Доказательство вины родителей может 
быть основано на следующих фактах, которые 
являются основаниями для лишения родитель-
ских прав:

1) Заявление об отказе забрать ребёнка из 
роддома;

2) Информация о случаях, когда родители 
были доставлены в полицию;

3) Медицинское заключение, подтверждаю-
щее состояние здоровья родителей;

4) Справка о неуплате алиментов;
5) Заключение психолога о психологическом 

состоянии ребёнка и другие доказатель-
ства.

Одновременно с вынесением решения о 
лишении родительских прав суд также опреде-
ляет, кто будет воспитывать ребёнка. Это может 
быть другой родитель, органы опеки и попечи-
тельства или опекун (попечитель), если он уже 
назначен в соответствии с законом.

Если оба родителя лишены родительских 
прав или передача ребёнка другому родителю 
невозможна, а опекун ещё не назначен, то 
ребёнка передают на попечение органов опеки и 
попечительства.

Следует отметить, что именно орган опеки и 
попечительства играет ключевую роль в опреде-
лении порядка и формы устройства ребёнка. Суд 
не обладает полномочиями в этой сфере, за 
исключением случаев, предусмотренных статьёй 
121 Семейного кодекса Российской Федерации. 
[13].

Если другие методы не дают результата, то 
крайней мерой становится лишение родитель-
ских прав. Даже если вина родителя доказана, 
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суд может не принять такое решение, а лишь 
потребовать изменить подход к воспитанию 
ребёнка. В исключительных случаях суд может 
ограничить права родителя, если это будет в 
интересах ребёнка.

В таких ситуациях органы опеки и попечи-
тельства следят за тем, чтобы родители выпол-
няли свои обязанности.

Важно отметить, что процедура рассмотре-
ния дел о лишении родительских прав в рамках 
гражданского судопроизводства достаточно 
прозрачна и легка для понимания и применения 
на практике.

Последствия лишения родительских прав
Решение суда о лишении родительских прав 

влечет за собой ряд правовых последствий, кото-
рые регулируются статьёй 71 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Родители, лишенные прав на воспитание и 
образование своего ребенка, утрачивают практи-
чески все права, связанные с их родством с этим 
ребенком. К числу таких прав относятся:

1) Право на воспитание и образование 
ребенка;

2) Право на получение пособий, пенсий, али-
ментов и других денежных выплат, назна-
ченных ребенку;

3) Право на защиту его прав и интересов;
4) Право на получение материальной выгоды 

от ребенка, включая право на содержание, 
наследование имущества по закону и полу-
чение различных льгот и государственных 
пособий, предусмотренных для родителей 
с детьми.

Следует отметить, что единственной обя-
занностью, которая остается за родителем, явля-
ется обязанность содержать своих детей.

Кроме того, лишение родительских прав 
также лишает родителей возможности приобре-
тать определенные права в семейных отноше-
ниях, такие как право на усыновление, опеку или 
приемную семью (статьи 127, 146, 153 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). [14]. 

В случае лишения родительских прав воз-
никает вопрос о том, следует ли продолжать 
совместное проживание ребёнка и родителей в 
одном жилом помещении. Этот вопрос решается 
в судебном порядке в соответствии с жилищным 
законодательством.

Согласно части 2 статьи 91 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее — ЖК 
РФ), если граждане, лишённые родительских 
прав, не могут проживать вместе со своими 
детьми, суд может принять решение о выселении 
их из жилого помещения без предоставления 

другого жилья. Однако закон субъекта Россий-
ской Федерации может устанавливать иные пра-
вила. [15]. 

Помимо юридических последствий, лише-
ние родительских прав имеет и более широкий 
спектр влияния на семейную жизнь. В частности, 
родители больше не смогут воспользоваться 
рядом прав, которые они могли бы иметь в отно-
шении своего ребёнка.

Так, согласно статьям 127, 146 и 153 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, они утрачи-
вают возможность стать усыновителями, опеку-
нами или приёмными родителями.

Лишение родительских прав также озна-
чает, что обязанности по воспитанию ребёнка 
больше не возлагаются на родителей, за исклю-
чением обязанности по его содержанию, пред-
усмотренной пунктом 2 статьи 71 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

Однако ребёнок, чьи родители были лишены 
родительских прав, сохраняет все свои имуще-
ственные права. Он имеет право на получение 
содержания от родителей, право наследования 
по закону в случае их смерти и другие права, 
закреплённые в статье 60 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Лишение родительских прав не является 
необратимым, согласно СК РФ, есть возмож-
ность восстановить их в случае, если родители 
изменили свое поведение, образ жизни и отно-
шение к воспитанию детей. Процедура восста-
новления в родительских правах осуществляется 
судом по запросу лишенного прав в отношении 
своего ребенка родителя, с обязательным уча-
стием прокурора и органов опеки и попечитель-
ства. Суд может отказать в восстановлении роди-
тельских прав, если это противоречит интересам 
ребенка (п. 4 ст. 72 СК РФ). В процессе восста-
новления родительских прав учитывается мнение 
несовершеннолетних детей. Если ребёнок достиг 
возраста 10 лет, то его согласие также принима-
ется во внимание. Однако восстановление роди-
тельских прав не распространяется на усынов-
лённых детей, если усыновление не было отме-
нено. [16].

Вопросы, касающиеся юридической при-
роды лишения родительских прав, по-прежнему 
вызывают дискуссии. Существует два противопо-
ложных взгляда на этот институт: одни считают 
его исключительно средством защиты интересов 
ребёнка, в то время как другие рассматривают 
его как форму семейно-правовой ответственно-
сти.

Мы полагаем, что лишение родительских 
прав становится мерой ответственности для 
родителей, если оно связано с их виновными дей-
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ствиями. Однако в ситуациях, когда необходи-
мость применения этой меры вызвана обстоя-
тельствами, за которые родители не несут ответ-
ственности, она становится исключительно сред-
ством защиты. В обоих случаях главной целью 
является защита интересов ребёнка.

Чтобы повысить эффективность института 
лишения родительских прав, необходимо внести 
изменения в законодательство.

Следует более четко определить причины, 
по которым родители могут быть лишены прав. 
Это может включать невыполнение обязанностей 
по воспитанию ребёнка, привлечение к админи-
стративной ответственности, отсутствие дей-
ствий по созданию условий для нормального раз-
вития ребёнка, злоупотребление алкоголем, нега-
тивное влияние на ребёнка и другие виновные 
действия.

Необходимо уточнить понятие «уклонение» 
от выполнения родительских обязанностей. Это 
понятие должно подразумевать систематическое 
неисполнение обязанностей в течение опреде-
ленного времени, включая игнорирование 
потребностей ребёнка в питании, медицинской 
помощи или образовании. Также следует связать 
основания для лишения родительских прав с 
фактами привлечения родителей к администра-
тивной ответственности.

В законе следует закрепить разделение 
насилия на физическое и психологическое, а 
также предусмотреть, что жестокое обращение 
может быть как систематическим, так и разовым, 
если оно нанесло значительный ущерб. 

Кроме того, предлагается ввести единые 
стандарты доказывания, регламентировать уча-
стие органов опеки и установить обязательное 
обучение судей, рассматривающих дела о лише-
нии родительских прав. Эти меры позволят сни-
зить субъективность судебных решений и обе-
спечить единообразие правоприменения.
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Развитие информатизации органов госу-
дарственной власти происходит одно-

временно с обновлением судебной системы. 
Электронное правосудие как нельзя актуально в 
настоящее время, но интеграция цифровых 
решений в судебную систему – предмет дискус-
сий в разных областях юриспруденции, в частно-
сти, процессуального права. Нельзя не признать 
актуальность внедрения цифровых технологий, 
технологий искусственного интеллекта в систему 
судопроизводства. Но, как и любые нововведе-
ния, интеграция новых технологий в такую слож-
ную, многогранную, процессуально регламенти-
рованную систему, как судопроизводство, не 
может не вызывать определенных сложностей, в 
связи с чем, значительную актуальность приоб-
ретает необходимость разностороннего анализа 
опыта практического применения в судах цифро-
вых технологий, с учетом того, что цифровое пра-
восудие выступает результатом коллегиальной 
совместной работы специалистов как в сфере 
новых информационных технологий, так и права. 
Не представляется возможным отказ от внедре-
ния современных цифровых технологий и в сферу 
судопроизводства, приводящий, в противном 
случае, к явлениям, схожим с процессами стагна-
ции, явного и вопиющего отставания от актуаль-
ных темпов развития общества.

Таким образом, нельзя не признать, что вне-
дрение цифровых технологий в судебную систему 
происходит повсеместно. 

Именно для участия в мировых проектах 
внедрения цифровых технологий, в Российской 
Федерации реализуется, в частности, Стратегия 
развития информационного общества в РФ [1], 
которая отражает и регулирует основные тенден-

ции, методику реализации и практического вне-
дрения цифровых технологий в российскую 
систему судопроизводства. Для минимизации 
проблем, возникающих в процессе внедрения 
цифровых технологий в систему правосудия, 
необходима скоординированная работа по актуа-
лизации в том числе и правовой базы, регулирую-
щей правовой аспект интеграции автоматизиро-
ванных систем.

Поскольку в настоящее время опыт приме-
нения новых технологий, которые помогали бы 
автоматизировать работу судебной системы 
нельзя признать достаточным и исчерпывающим, 
необходимо учитывать опыт интеграции в судеб-
ные органы IT-решений другими государствами. 

Так, в частности, в США внедрение цифро-
вых технологий в систему судопроизводства 
началось в 70-х годах прошлого столетия с при-
нятия Акта о безотлагательном рассмотрении дел 
судом [2]. Для реализации задуманных целей в 
США был внедрен проект «COURTRAN», который 
был разработан федеральным судебным центром 
и ориентирован на пользователя в том числе и с 
учетом доступного интерфейса. Courtran пред-
ставлял собой серию компьютерных систем, раз-
работанных Федеральным судебным центром для 
автоматизации различных видов деятельности 
федеральных судов. Системы Courtran были раз-
работаны, чтобы помочь федеральным судам 
рассматривать уголовные, гражданские, апелля-
ционные дела и дела о мелких административных 
правонарушениях. Отвечая требованиям доступ-
ности, Courtran был разработан как модульная 
программная система, которая, при использова-
нии внешних словарей и таблиц, давала возмож-
ность адаптировать необходимые данные для 
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конкретного суда. Структура технологий для 
соблюдения последовательности процесса, в 
ходе рассмотрения дела позволяла каждому суду 
определять актуальную последовательность эта-
пов судопроизводства. Подключаясь к системе 
Courtran, суды по всей Америке начали обраба-
тывать необходимую информацию в электронном 
виде.

Безусловно, внедрение системы Courtran не 
могло не привнести с собой сложности, возни-
кали дискуссии о том, как данная инновация 
будет воспринята пользователями, в связи с чем, 
при реализации первого этапа, одновременно с 
работой в нововведенной системе, делопроиз-
водство дублировалось на бумажных носителях. 
При этом, не прекращались исследования по 
совершенствованию внедряемой системы, и в 
1979 г. программу Courtran внедрили оконча-
тельно. К 1981 г. проект был дополнен, в частно-
сти, появились модули, которые отмечали отпу-
ска персонала, учитывалось материальное обе-
спечение судебных органов и т.д.

Отметим, большая часть дополнений к про-
грамме Courtran была создана специалистами в 
области программирования и цифровых техноло-
гий совместно с практиками и экспертами из 
судов. Проанализировав все плюсы и минусы 
внедренной системы, эксперты сформулировали 
вывод о том, что оптимальным решением явля-
ется соединения местных наработок, программ-
ного обеспечения и единый массив информации, 
а рынок инновационных разработок помог разра-
ботчикам воплотить в жизнь запросы пользова-
телей системы.

В конце 1980-х г.г. суды федерального зна-
чения США почти полностью перешли на работу 
в онлайн режиме. Продолжались разработки 
приложения, цель которых была направлена на 
решение их локальных задач. Позднее часть раз-
работок ушла в остальные суды органов судеб-
ной системы. Это породило определенную гонку, 
противостояние между приверженцами автома-
тизации и теми, кто применял приложения на 
местах, разработанных на UNIX. Спустя годы 
стала популярной механика «клиент – сервер». 
Это показало, что в каждой системе, программ-
ном обеспечении есть свои достоинства и 
нюансы, поэтому нет причин отстаивать свою 
правоту, лучше объединить усилия и улучшить то, 
что есть, чтобы облегчить свою деятельность.

Впоследствии, когда система Courtran поте-
ряла свою актуальность и новизну, возникла 
необходимость в разработке и внедрении новой, 
более актуальной системы. Так была разработана 
система ICMS - Интегрированная система по 
автоматизированному судопроизводству (ICMS), 
при создании которой реализован принцип «соз-

дания саморазвивающихся прототипов»: созда-
тели системы доработали недочеты устаревшего 
приложения, учтя пожелания пользователей.

В настоящее время в США реализована 
система открытого доступа к судебным электрон-
ным записям (Public Access to Electronic Records 
(PACER), в которой, после регистрации, пользо-
вателю доступна различная информация, в част-
ности, расписание судебных заседаний, стадии 
рассмотрения того или иного дела и др. Поиск 
дел осуществляется также по различным параме-
трам, в частности, по предмету рассмотрения, по 
наименованию сторон спора, наименованию 
суда.

Для направления обращений в суд в элек-
тронном формате была разработана программа 
«Управление делом/Электронный реестр дел» 
(Case Management/Electronic Case Files) [3].

Основой популяризации цифрового право-
судия в США является системное и регулярное 
обучение сотрудников на местах, чтобы те 
активно пользовались возможностью автомати-
зировать и тем самым облегчить свою работу. С 
этой целью создан центр по обучению в Сан-Ан-
тонио, в котором обучают сотрудников судебных 
органов как пользоваться системой и внедряе-
мым программным обеспечением, поддерживая, 
ускоряя и облегчая интеграцию и дальнейшее 
совершенствование программ по автоматизации 
в системе судопроизводства.

Так, в Соединенных Штатах имеет место 
практически абсолютная информатизация элек-
тронного правосудия, и поэтому США выступает 
лидером в интеграции программного обеспече-
ния и новых технологий в работу судебных орга-
нов. 

Аналогичную систему регулярного и систе-
матического обучения сотрудников суда по 
работе с внедряемыми технологиями необходимо 
создать и в нашей стране. Обучение должно 
иметь постоянный, систематический и актуаль-
ный характер. Необходимо, чтобы уже во время 
учебы работники судов наглядно видели, каким 
положительным образом автоматизация влияет 
на их работу, какую дает пользу, как комфортно с 
ней работать и как внедряемые разработки уско-
ряют их работу, повышая производительность.

По-другому развивается электронное пра-
восудие в Европе.

В Великобритании действует система элек-
тронной подачи документов Money Сlaim Online, 
которой можно воспользоваться если цена иска 
не более £ 100 000, и он предъявлен не более чем 
к двум ответчикам. В суде сторонам необходимо 
предоставить носитель с основными докумен-
тами по делу и ссылками на законодательство, 
обосновывающее позиции истца и ответчиков по 
делу [3].
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Процессуальные документы и судебные 
повестки во Франции, при наличии согласия на 
такое извещение участника процесса, могут 
направляться ему в электронном формате.

Используемая в Германии, программа EGVP 
позволяет подавать исковые заявления и иные 
документы в суд, а также получать автоматиче-
ские уведомления по электронной почте и т.д.

Наиболее удачные и положительно зареко-
мендовавшие себя технологии реализации циф-
ровых инноваций зарубежными странами необ-
ходимо заимствовать для внедрения технологий 
цифрового правосудия, как в систему граждан-
ского, так и уголовного судопроизводства. 

В настоящее время существует объектив-
ная потребность в создании безопасных и каче-
ственных систем связи для взаимодействия 
между компетентными органами, в актуальном и 
систематическом обучении работников аппарата 
суда работе во внедряемых системах с целью 
минимизации противодействия нововведениям 
со стороны человеческого фактора. Так, нельзя 
не признать, что императивное насаждение 
сложных для рядового пользователя систем, не в 
полной мере отвечающих специфике процессу-
ального порядка судопроизводства, в дополне-
ние к уже имеющимся должностным обязанно-
стям сотрудников судов приводит к высокой 
ротации кадров, что негативно отражается на 
качестве работы сотрудников судебного дело-
производства.

Цифровизация судебной системы в нашей 
стране началась с массового оснащения судов 
компьютерами. В начале 1990-х гг. пришлось 
решать массу проблем переходного периода. 
Многие судьи не выдерживали огромных нагру-
зок и увольнялись. В эти непростые годы в 
Московском городском суде начала формиро-
ваться практика по новым категориям дел: 
выборы, обжалование действий правительства, 
защита чести и достоинства высших должност-
ных лиц. Усилия были направлены на обеспече-
ние независимости судей при принятии таких 
сложных правовых решений. Именно в таких 
условиях было принято решение модернизиро-
вать систему работы судов. Предложение пред-
седателя МГС Корневой З.И. поддержало прави-
тельство, и с 1989 г. актуализировалась работа по 
улучшению работы судопроизводства и правосу-
дия в целом с точки зрения автоматизации и циф-
ровизации правосудия. Так, была разработана и 
внедрена система учета гражданских и уголов-
ных дел, в ходе создания которой разработчики 
старались воплотить большинство задач, стоя-
щих перед судебными органами [4].

В то же время, внедрение актуальных циф-
ровых технологий происходит неравномерно. 
Здесь же отсутствие системы актуального и регу-

лярного обучения работников суда работе во 
внедряемых инновационных системах, а также 
недостаточный уровень правового регулирова-
ния практического внедрения в систему судопро-
изводства цифровых технологий. Все это приво-
дит к тому, что не все суды в регионах готовы вне-
дрить у себя программное обеспечение по реали-
зации электронного судопроизводства. Отсюда, 
необходимо в самое короткое время сформиро-
вать и утвердить общие стандарты реализации 
электронного правосудия. 

В настоящее время в судах реализуется 
Концепция информационной политики судебной 
системы России на 2020-2030 годы (одобрена 
Советом судей РФ 05.12.2019) [5].

Автоматизация и интеграция электронного 
правосудия начала активно реализовываться, 
когда появилась Государственная автоматизиро-
ванная система «Правосудие». В конце 2012 г 
Совет судей РФ одобрил эту разработку и ГАС 
«Правосудие» начала свою работу [6], активно 
внедряясь в систему судебного делопроизвод-
ства страны. Так, согласно положению ст. 10 ФЗ 
от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов РФ»: суды, 
Судебный департамент, его органы, чтобы опу-
бликовать сведения по своей работе, применяют 
глобальную сеть «Интернет». 

Как в гражданском, так и в арбитражном 
процессе достаточно часто встречаются случаи, 
когда участник процесса зарегистрирован, фак-
тически находится, либо проживает не в городе, 
либо субъекте федерации, в котором планиру-
ется проведение судебного разбирательства. В 
данном случае участник процесса вправе вос-
пользоваться своими правами по ознакомлению 
с материалами дела в удаленном формате. В 
соответствии с п. 2.1 Инструкции по делопроиз-
водству в арбитражных судах Российской Феде-
рации (первой, апелляционной и кассационной 
инстанций), утверждённой Постановлением Пле-
нума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100 [7], «...все 
поступающие в суд документы на бумажных 
носителях, как процессуального так и непроцес-
суального характера, подлежат сканированию и 
размещению в КАД в режиме ограниченного 
доступа или САД соответственно...».

Согласно п. 3.8 Судебные акты апелляцион-
ного суда (приговор, постановление, определе-
ние), за исключением судебного акта, содержа-
щего сведения, составляющие охраняемую зако-
ном тайну, могут быть выполнены (изготовлены) в 
форме электронного документа, который подпи-
сывается судьями (судьей) усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. При выполне-
нии судебного акта в форме электронного доку-
мента дополнительно выполняется экземпляр на 
бумажном носителе. Экземпляр судебного акта 
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на бумажном носителе, подписанный собствен-
норучно судьей (судьями), подлежит обязатель-
ному приобщению к материалам дела. Экземпляр 
судебного акта в форме электронного документа 
хранится в ПС ГАС «Правосудие».

Согласно п. 10.4. апелляционные производ-
ства по решению председателя суда могут 
вестись либо на бумажном носителе, либо в элек-
тронном виде (при наличии технической возмож-
ности). По результатам рассмотрения дела по 
существу апелляционным судом в производство 
по гражданскому, административному и уголов-
ному делу, которое остается в суде, подшиваются 
в обложку в хронологическом порядке либо ска-
нируются процессуальные документы.

Аналогичные указания содержатся и в При-
казе Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ от 01.10.2019 N 225 (ред. от 18.01.2022) 
«Об утверждении Инструкции по судебному дело-
производству в апелляционных судах общей 
юрисдикции»[8].

Согласно положениям указанных инструк-
ций, именно аппарат суда обязан зарегистриро-
вать, отсканировать и разместить в цифровом 
пространстве поступающие документы с целью 
обеспечения участникам процесса доступа к 
материалам дела. 

Так, в конце 2020 г. уникальный «Планетар-
ный сканер» для оцифровки дел появился в 
Забайкальском краевом суде. Аппарату предсто-
яло снять цифровые копии с миллионов страниц, 
на что уйдет почти 30 лет, о чем сообщили в 
пресс-службе суда [9]. Нельзя не обратить вни-
мание на указанный временной период, а так же 
на то обстоятельство, что эту работу должен 
выронить аппарат суда, помимо ведения прото-
колов судебного заседания, работы с электрон-
ной базой, извещения участников процесса, 
направления запросов, брошюровании материа-
лов дела.

Приказ Судебного департамента при ВС РФ 
от 20.04.2019 № 71 «Об утверждении Регламента 
размещения информации о деятельности судов 
общей юрисдикции, органов судейского сообще-
ства, системы Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации в сети 
«Интернет» [10] является одним из первых доку-
ментов, регламентирующих порядок размещения 
в цифровом пространстве сведений, подлежа-
щих публикации; указания, в какой форме, какого 
качества и характера они должны быть, в какие 
именно сроки публиковать, кто несет ответствен-
ность за публикацию и т.п. К примеру, по п.2.2. 
Регламента «размещения информации о деятель-
ности судов общей юрисдикции, органов судей-
ского сообщества, системы Судебного департа-
мента при ВС РФ в сети Интернет» у председа-
теля суда или его уполномоченного представи-

теля обязанность решить, что размещать в 
открытом доступе, на какой период, в какие 
сроки и объеме.

У Председателя также есть обязанность 
контролировать как работают структурные под-
разделения его суда, он принимает на должность 
и снимает с должности сотрудников. Также судьи 
на местах:

 – Создают, проверяют правдивость информа-
ции, проверяют нет ли закрытой (секретной) 
информации в той, что готовится к публика-
ции в открытых источниках;

 – Контролируют обработку поступающих 
вопросов и запросов, обработку данных 
касательно обезличивания решений суда, 
чтобы по ним нельзя было понять участни-
ков судебного заседания;

 – Проверяют насколько публикуемая инфор-
мация отвечает нормам и требованиям рус-
ского языка;

 – Отвечают за публикацию незакрытой 
информации на различных страницах 
открытого источника в интернет, за учет и 
хранение размещаемой информации.
Существует мнение, что одной из задач про-

цесса цифровизации судопроизводства выступа-
етформирование единой базы данных по уголов-
ным, административным и гражданским делам, 
что позволит исключить ошибки, связанные с 
возможным применением устаревшего законода-
тельства, либо неполным применением норм 
права, а также позволит осуществить автомати-
зацию процесса проверки соответствующих 
документов, оперативный поиск законодатель-
ства и судебных прецедентов по необходимой 
тематике, ускоряя таким образом процесс поиска 
и принятия решений. Благодаря цифровизации 
можно значительно уменьшить временные интер-
валы рассмотрения дел, снизить нагрузку на 
сотрудников судов. Однако, в настоящее время, 
цифровизация судопроизводства выражается, в 
том числе, в возложении на аппарат судов значи-
тельной дополнительной нагрузки, на выполне-
ние которой не предоставляет ни дополнитель-
ного кадрового, ни временного ресурса. К ним, 
помимо остальных должностных обязанностей 
секретарей суда, секретарей судебного заседа-
ния, помощников судей, относятся, например, 
обязанности по сканированию материалов дела с 
размещением их в цифровом пространстве.

На основании вышеизложенного, возможно 
сделать следующие выводы:

 – информатизация судопроизводства идет 
одновременно и неотъемлемо с развитием 
инновационных технологий и разработок в 
IT-отрасли. С целью правового регулирова-
ния внедрения в систему судопроизводства 
производится принятие соответствующих 
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нормативно-правовых актов, закрепляю-
щих и регулирующих процесс ввода и 
использования новых систем, программ, 
баз данных, регламентов;

 – электронное правосудие в Российской 
Федерации получило свое развитие в том 
числе благодаря заимствованию опыта 
зарубежных стран в исследуемой сфере. 
Однако, в РФ разработаны и успешно реа-
лизуются нормативно-правовые акты, регу-
лирующие внедрение онлайн технологий 
судопроизводства;

 – интеграция технологических инноваций в 
сферу практического функционирования 
правосудия значительно обновила методы 
повседневной работы, помогло создать 
информационно-технологическую плат-
форму для обеспечения доступности, про-
зрачности и гласности правосудия, что 
существенным образом поможет ускорить 
реализацию внедрения технологий элек-
тронного правосудия в нашей стране;

 – понятие «онлайн-правосудие» не имеет еди-
ного определения ни в системе информаци-
онного, ни в системе гражданского права, 
что создает определенные сложности при 
его реализации. Учеными предлагается рас-
сматривать онлайн-правосудие в качестве 
«государственных услуг, предоставляемых 
судами». Данная позиция представляется 
спорной, поскольку «онлайн-правосудие» 
следует рассматривать шире, в контексте 
формирования информационного государ-
ства в целом, в рамках достижения нацио-
нальных проектов инновационного инфор-
мационного общества как нового техноло-
гического решения;

 – развитие онлайн правосудия неизбежно 
приведёт к повышению открытости и 
доступности судебных документов для 
граждан, внедрению новых технологий, 
повышению эффективности электронного 
документооборота, интеграции библиотеки 
судебных актов на единую аналитическую 
платформу.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ 
МИРОВОГО СУДЬИ ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

Аннотация. Институт частного обвинения в уголовном процессе Российской Федерации являет-
ся важным механизмом, который позволяет непосредственно потерпевшему, или его законному пред-
ставителю, инициировать уголовное преследование. Это достигается путем подачи искового заявле-
ния мировому судье в письменной форме. Этот механизм применим к преступлениям, не представля-
ющим значительной социальной опасности, но непосредственно затрагивающим личные интересы 
потерпевшего, например, при побоях или оскорблениях.

Отличительной чертой процессуального рассмотрения по частному обвинению является его 
скорость, позволяющая быстро реставрировать права возмущенной стороны. Кроме того, частное 
обвинение даёт полномочия по сбору и предъявлению доказательств, а также право на привлечение 
защитника для эффективного представления интересов в суде.

Объектом апелляции по решениям мировых судей по частным обвинениям являются судебные 
решения, которые можно обжаловать в районный суд в пределах десятидневного срока после оглаше-
ния. Обжалование осуществляется в соответствии с процедурами, определенными Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федерации, отраженными в его 45.1 главе. Это гарантирует пересмотр 
вопросов законности и обоснованности судебных актов.

Заключительно, российский процессуальный порядок предусматривает потерпевшему активное 
участие в процессе преследования, инициированного им лично. Специализированные процедуры рас-
смотрения и апелляции в рамках этого института уголовного судопроизводства призваны защищать 
права и интересы потерпевшего, предоставляя тем самым справедливость и правосудие.

Ключевые слова: частное обвинение, мировой судья, обжалование, уголовный процесс, апел-
ляция.
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PECULIARITIES OF APPEAL OF JUDICIAL ACTS  
OF THE MAGISTRATE IN PRIVATE PROSECUTION CASES

Annotation. The institution of private prosecution in the criminal process of the Russian Federation is 
an important mechanism that allows the victim directly, or his legal representative, to initiate criminal prosecu-
tion. This is achieved by filing a statement of claim with a justice of the peace in writing. This mechanism is 
applicable to crimes that do not pose a significant social danger, but directly affect the personal interests of 
the victim, for example, in cases of beatings or insults.

A distinctive feature of the procedural consideration of a private prosecution is its speed, which allows 
for the rapid restoration of the rights of the indignant party. In addition, a private prosecution gives the author-
ity to collect and present evidence, as well as the right to engage a defense attorney to effectively represent 
interests in court.

The object of an appeal against decisions of justices of the peace on private prosecutions are court 
decisions that can be appealed to a district court within ten days after the announcement. The appeal is car-
ried out in accordance with the procedures determined by the Criminal Procedure Code of the Russian Fed-
eration, reflected in its Chapter 45.1. This guarantees a review of the issues of legality and validity of judicial 
acts.

Finally, the Russian procedural order provides for the victim’s active participation in the prosecution 
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process initiated by him personally. Specialized procedures for consideration and appeal within the framework 
of this institution of criminal proceedings are designed to protect the rights and interests of the victim, thereby 
providing justice and fairness.

Key words: private prosecution, justice of the peace, appeal, criminal process, appeal.

В контексте уголовно-процессуального 
права Российской Федерации особое 

значение придается институту частного обвине-
ния. Данный институт авторизует потерпевших 
лиц идентифицировать собственноручно катего-
рии преступлений, для которых они желают воз-
будить уголовное дело. Дела частного обвинения 
обычно ограничиваются менее серьезными пре-
ступлениями, которые прямо затрагивают персо-
нальные права жертвы — это включает в себя 
такие действия, как нанесение телесных повреж-
дений невысокой степени тяжести, а также диф-
фамация и оскорбление. Такие дела находятся в 
ведении мировых судей, и их обработка характе-
ризуется упрощенным и скоростным порядком, 
предоставляя доступность и своевременность 
судопроизводства для отдельных лиц.

Процесс обжалования решений мировых 
судей в рамках дел о частном обвинении явля-
ется ключевым элементом в системе уголовного 
правосудия, отличающемся непосредственным 
влиянием на защиту законных прав и интересов 
участников процесса. Осведомленность о нюан-
сах аппеляционного и кассационного порядка 
обжалования в этих категориях дел принципи-
ально важна для гарантии законности и справед-
ливости принимаемых судебных решений.

Данное исследование фокусируется на ана-
лизе процедур апелляций и кассаций, применяе-
мых к решениям мировых судей по частным обви-
нениям, обращая внимание на проблемные 
аспекты, выявляемые в процессуальной прак-
тике. Задачей данной работы является разра-
ботка предложений по усовершенствованию 
законодательной базы и методов ее применения, 
касающихся данной области. Ожидается, что 
данные рекомендации способствуют повышению 
эффективности судебной защиты гражданских 
прав и интересов.

Значение мировой юстиции в российской 
правовой системе трудно переоценить. Это под-
тверждается мнением А. Н. Сачкова, который 
отмечает, что судейство на уровне мирового суда 
становится фундаментальным элементом для 
поддержания социально-правовой стабильности 
на определенной территории. Осуществляя пра-
восудие, мировой судья выполняет ключевую 
социальную функцию, воздействуя на жизнь 
граждан в конкретном судебном участке [1].

Роль мировой юстиции в урегулировании 
конфликтов на уровне повседневных социозна-

чимых отношений ясна. Законодатель признает 
необходимость предоставления мировому судье 
обширных полномочий без специализированного 
разграничения компетенций в сфере подсудно-
сти. Это подразумевает возможность цивилизо-
ванного, законного решения правовых конфлик-
тов и свидетельствует о способности государства 
защищать права и интересы граждан, обеспечи-
вая правовую безопасность.

Высокое качество и эффективность работы 
мировых судов являются приоритетными направ-
лениями развития судебной системы России. 
Препятствия, возникающие на пути правоприме-
нения мировыми судьями, можно категоризиро-
вать в несколько основных групп [2].

К первой группе относятся организацион-
ные и материально-технические вопросы системы 
мировых судов, в числе которых нехватка рабо-
чих пространств для конвоев и архивов, дефицит 
почтовых принадлежностей, отсутствие дальней 
связи и современного оргтехнического оснаще-
ния, невременное предоставление юридических 
информационных систем, проблемы доступа в 
интернет, недостаток помощников судей и невы-
сокий уровень зарплаты технического персонала.

В выступлении на VII Всероссийском съезде 
судей Президент РФ Дмитрий Медведев подчер-
кнул необходимость оптимизации условий дея-
тельности для мировых судей и их помощников, 
несмотря на потенциальные финансовые трудно-
сти [3].

Вторая группа выявляет недостатки в зако-
нодательной сфере, которые затрагивают каче-
ство и эффективность работы мирового судей-
ства.

Третья категория проблем, о которых стоит 
упомянуть при рассмотрении работы мировых 
судов, связана с недостаточной правовой осве-
домленностью населения страны. Важным фак-
тором также являются трудности, с которыми 
сталкиваются граждане при использовании 
судебной системы для защиты своих прав, и 
скептицизм в отношении эффективности и чест-
ности работы судов.

Рассмотрим некоторые ключевые вопросы 
в области уголовного судопроизводства перед 
мировым судьей по делам частного обвинения. В 
соответствии с УПК РФ, мировым судьям предо-
ставляется право рассмотрения уголовных дел 
частного обвинения, включая преступления, ука-
занные в соответствующих статьях УК РФ, а 
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также те, максимальное наказание по которым не 
превышает трех лет лишения свободы и не фигу-
рирует в исключениях ст. 31 УПК РФ. Процедур-
ные аспекты принятия соответствующих заявле-
ний регламентируются ст. 319 УПК РФ [4].

Заявление по делам частного обвинения 
должно соответствовать определенным крите-
риям, изложенным в ч. 5 ст. 318 УПК РФ. Обяза-
тельные элементы включают наименование суда, 
фактические данные о преступлении, запрос на 
возбуждение уголовного дела, информацию о 
обвиняемом и перечень свидетелей, к привлече-
нию которых призывает сторона обвинения. 
Подача заявления влечет за собой обязанность 
заявителя предоставить копии заявления для 
лиц, которых сторона обвинения хочет привлечь 
к ответственности. Эти копии необходимо вру-
чить подсудимым не позднее трех дней до даты 
судебного разбирательства.

Если заявление неполно и отсутствуют кри-
тические сведения, наложенные УПК РФ, миро-
вой судья обязан вынести постановление о его 
возврате без возбуждения уголовного дела. Это 
действие базируется на положениях ст. 319 УПК 
РФ, а не ст. 148, регулирующей условия отказа в 
возбуждении уголовного дела. При этом заяви-
тель имеет право оспорить такое решение в 
вышестоящей судебной инстанции.

В случае отсутствия необходимой информа-
ции в поданном заявлении, мировой судья прини-
мает решение не только о возврате, но и предо-
ставляет лицу, подавшему заявление, шанс 
исправить ошибки и вновь подать документ в 
установленный срок, соответствующий требова-
ниям законодательства. Это подчеркивает важ-
ность полноты и точности правовой документа-
ции для обеспечения эффективной работы судеб-
ной системы [5].

В условиях современной правопримени-
тельной практики обращает на себя внимание 
проблематика, связанная с апеллированием 
решений по делам частного обвинения. Препят-
ствиям на пути реализации процессуальных прав 
сторон часто предшествует недостаточное осоз-
нание ими своего законного статуса и недооценка 
возможностей защиты через апелляционное 
обращение. Следует учитывать и такой фактор, 
как формализм со стороны апелляционных судов 
в процессе анализа поданных жалоб, ведущий к 
потенциальным нарушениям процедурных прав 
участников судопроизводства.

Для оптимизации процесса апелляции и 
взаимодействия с мировыми судьями по вопро-
сам частного обвинения предлагается серия мер, 
направленных на укрепление правовой защиты и 
образования:

Реализовать программы повышения право-
вой осведомлённости среди населения, уделяя 
особое внимание принципам и механизмам обжа-
лования, с целью улучшения доступности пред-
усмотренных законом процедур.

Обеспечить строжайший контроль за каче-
ством судебной работы апелляционных инстан-
ций, чтобы исключить случаи поверхностного 
рассмотрения апелляционных ходатайств, обе-
спечив достойный уровень правосудия.

Внести конкретные дополнения и амедне-
менты в действующие законодательные акты, 
расширяющие гарантии и уточняющие проце-
дуры обжалования, для избежания правовой нео-
пределенности и стандартизации правопримени-
тельной практики [6].

Заключительно, совершенствование меха-
низма обжалования решений мировых судей в 
сфере частного обвинения является ключевым 
моментом в становлении правовой государствен-
ности и справедливости судопроизводства в Рос-
сии. Реализация предложенных мер позволит 
добиться более сокретизированного, доступного 
и эффективного порядка апелляционного кон-
троля, в значительной степени способствуя укре-
плению правовой защиты и уверенности граждан 
в судебной системе.

Частное обвинение в рамках уголовного 
правосудия Российской Федерации занимает 
значимое место, облегчая для потерпевших про-
цесс инициирования уголовного преследования 
при менее тяжких преступлениях. Процедуры, 
которым подлежат дела частного обвинения в 
мировых судах, отличает степень упрощения и 
сокращение временных рамок, что способствует 
повышению оперативности вынесения решений.

Однако процесс обжалования решений 
мировых судей в контексте частного обвинения 
содержит ряд специфических тонкостей. Ограни-
ченные временные рамки для подачи апелляци-
онных жалоб, а также определенные рамки рас-
смотрения дел по существу акцентируют важ-
ность четкости законодательных процедур и гра-
мотности действий апелляционных судов в 
контексте защиты правовых интересов участни-
ков процесса.

Проблематика вокруг апелляционной про-
цедуры указывает на необходимость усиления 
законодательных и организационных мер. Акцен-
тируется необходимость информирования участ-
ников процесса о их правах, улучшения сущности 
судебной практики, и ликвидации формализма в 
оценке судебных апелляций. Предприятие этих 
шагов будет способствовать укреплению защиты 
прав как потерпевших, так и обвиняемых, и повы-
шению общего уровня правосудия в России.
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовой регламентации и практической деятельности 
судов апелляционной инстанции в аспекте реализации их полномочий. Автором проведено исследова-
ние предмета судебного разбирательства и пределов прав судов апелляционной инстанции. Так, авто-
ром выявлены факторы, свидетельствующие о том, что предмет судебного разбирательства в апелля-
ционном порядке раскрывается через основания отмены или изменения судебных решений. Кроме 
того, автором обосновывается вывод о том, что предмет судебного разбирательства в апелляционном 
порядке свидетельствует о невозможности отказа прокурора от обвинения в суде второй инстанции. 
Также автором обосновывается позиция, согласно которой, устанавливая пределы прав суда апелля-
ционной инстанции, уголовно-процессуальный закон закрепляет ревизионные полномочия суда вто-
рой инстанции при проверке судебных решений. При этом автором в статье выявлены и отражены 
проявления ревизионного характера апелляционного производства по уголовным делам.
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of the appellate court.

Предмет проверки суда апелляционной 
инстанции определяется судебно-кон-

трольным характером стадии апелляционного 

производства и включает правосудность обжалу-
емого судебного решения и доводы участников 
апелляционного производства о допущенных 
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нарушениях в суде первой инстанции, при этом у 
суда второй инстанции имеются определенные 
ревизионные полномочия, а на стороны возло-
жены равные обязанности по аргументации апел-
ляционных требований. 

В соответствии со ст. 389.9 УПК РФ предме-
том судебного разбирательства в апелляционном 
порядке является проверка по апелляционным 
жалобам, представлениям законности, обосно-
ванности и справедливости приговора, законно-
сти и обоснованности иного решения суда пер-
вой инстанции. 

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, положения ст. 
389.9 УПК РФ направлены на обеспечение и 
защиту прав участников уголовного судопроиз-
водства, на исправление судебных ошибок и 
какой-либо неопределенности не содержат, не 
имея притом предметом своего регулирования 
порядок доказывания по уголовным делам в суде 
первой инстанции, равно как не предусматривая 
из него каких-либо изъятий [8].

Приговор признается законным, обосно-
ванным и справедливым, если он постановлен в 
соответствии с требованиями УПК РФ и основан 
на правильном применении уголовного закона (ч. 
2 ст. 297 УПК РФ).

Законным является решение суда, вынесен-
ное не только с соблюдением требований нацио-
нального законодательства, но и с учетом обще-
признанных принципов и норм международного 
права и международных договоров, правовых 
позиций Европейского Суда по правам человека 
и Конституционного Суда Российской Федера-
ции, разъяснений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

Приговор или иное решение суда первой 
инстанции, не отвечающее требованию законно-
сти, подлежит отмене или изменению в апелляци-
онном порядке по таким основаниям, как суще-
ственное нарушение уголовно-процессуального 
закона и неправильное применение уголовного 
закона (ст. 389.17, ч. 1 ст. 389.18 УПК РФ).

Обоснованным признается решение суда, 
выводы которого основаны на доказательствах, 
исследованных в судебном заседании, при этом 
обстоятельства, признанные судом установлен-
ными, должны подтверждаться исследованными 
доказательствами. 

Внешним выражением обоснованности 
судебного решения является его мотивирован-
ность (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Отказ суда от мотиви-
ровки решений      не допускается [9].

Мотивировка решения суда должна осно-
вываться на рассмотрении конкретных обстоя-
тельств, нашедших отражение в материалах дела 
и дополнительно представленных сторонами 
материалах, а также на нормах материального и 

процессуального права, – иначе не может быть 
обеспечено объективное и справедливое разре-
шение уголовного дела [10].

Проверке в апелляционном порядке подле-
жат доказательства, которые положены в основу 
выводов суда первой инстанции, и мотивы, по 
которым суд положил в основу решения одни 
доказательства и отверг другие, а также то, что 
виновность лица в совершении преступления 
подтверждается совокупностью исследованных 
судом доказательств.

Судом апелляционной инстанции проверя-
ется не только правильность установления фак-
тических обстоятельств уголовного дела, но и 
соблюдение норм права на всех предшествую-
щих стадиях уголовного судопроизводства.

В случае несоответствия изложенных в при-
говоре выводов суда фактическим обстоятель-
ствам уголовного дела (ст. 389.16 УПК РФ) такой 
приговор будет признан не отвечающим требова-
ниям обоснованности и мотивированности, что 
послужит основанием его отмены или изменения          
(п. 1 ст. 389.15 УПК РФ).

Под справедливостью приговора понима-
ется справедливость назначенного судом наказа-
ния. Так, наказание и иные меры уголовно-право-
вого характера, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, должны соответствовать 
характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения 
и личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК РФ). Неспра-
ведливым признается приговор, по которому 
назначено наказание, не соответствующее тяже-
сти преступления, личности осужденного, либо 
наказание, которое хотя и не выходит за пределы, 
предусмотренные соответствующей статьей Осо-
бенной части УК РФ, но по своему виду или раз-
меру является несправедливым как вследствие 
чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмер-
ной суровости  (ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ).

Вместе с тем, необходимо помнить о праве 
на справедливое судебное разбирательство, 
закрепленном в ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, несоблюдение 
которого является одним из существенных нару-
шений уголовно-процессуального закона (ст. 
389.17 УПК РФ) и влечет отмену или изменение 
судебного решения [11].  

Таким образом, предмет судебного разби-
рательства в апелляционном порядке раскрыва-
ется через основания отмены или изменения 
судебных решений, закрепленные в ст.ст. 389.15 
– 389.18 УПК РФ. 

Проверяя по апелляционным жалобам и 
(или) представлению законность, обоснованность 
и справедливость приговора или иных судебных 
решений, суду апелляционной инстанции надле-
жит устранить допущенные нарушения и рассмо-
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треть уголовное дело по существу с вынесением 
итогового судебного решения, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 389.22 УПК РФ. 
Если суд апелляционной инстанции, отменяя при-
говор или иное решение суда первой инстанции, 
передает дело на новое судебное разбиратель-
ство либо возвращает уголовное дело прокурору, 
он указывает причины, по которым допущенное 
нарушение не может быть устранено судом апел-
ляционной инстанции [12].

Предмет судебного разбирательства в апел-
ляционном порядке свидетельствует о невоз-
можности отказа прокурора от обвинения в суде 
второй инстанции.

Согласно правовой позиции Конституцион-
ного суда Российской Федерации, сформулиро-
ванной применительно к прежней кассации, отказ 
прокурора от обвинения может иметь место лишь 
при производстве в суде первой инстанции до 
постановления судом итогового решения по делу. 
После вынесения судом приговора прокурор 
может только оспаривать в вышестоящей судеб-
ной инстанции его законность и обоснованность, 
в том числе по реабилитирующим лицо основа-
ниям, но занятая им в таких случаях позиция не 
является для суда обязательной. Иное фактиче-
ски означало бы наделение прокурора правом 
отменять и изменять принятые судом решения, 
тогда как правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом [13] 

Конституционным Судом Российской Феде-
рации выявлен смысл положений ч. 4 ст. 37, ч. 7 
ст. 246 и ч. 1 ст. 389.13 УПК РФ, касающихся 
отмены обвинительного приговора и прекраще-
ния уголовного дела или уголовного преследова-
ния полностью или в соответствующей части в 
случае отказа прокурора (государственного 
обвинителя) от осуществления уголовного пре-
следования (поддержания обвинения), сделан-
ного путем внесения апелляционного представ-
ления и (или) высказывания своей позиции при 
рассмотрении уголовного дела судом второй 
инстанции. Так, позиция прокурора в апелляци-
онной инстанции об отмене приговора и оправда-
нии лица за отсутствием состава преступления не 
является для суда обязательной и не влечет таких 
же последствий, как отказ прокурора от обвине-
ния в суде первой инстанции. Для случаев, когда 
суд апелляционной инстанции придет к выводу об 
ошибочности позиции прокурора и установит, что 
вынесенный приговор является законным, обо-
снованным и справедливым, он правомочен отка-
зать в удовлетворении апелляционного представ-
ления прокурора, что, в свою очередь, влечет 
вступление решения суда первой инстанции в 
законную силу [14]. 

Профессор Л.А. Воскобитова также отме-
чает, что предметом разбирательства в суде 

апелляционной инстанции является принятое 
судом первой инстанции решение по обвинению, 
а не само обвинение, поэтому отказываться от 
него поздно. Выявив неправильное применение 
уголовного закона, в апелляционной инстанции 
прокурор может просить суд лишь об отмене 
вынесенного приговора и прекращении произ-
водства по делу [1].

Законность, обоснованность и справедли-
вость приговора суда первой инстанции, являю-
щегося центральным актом правосудия, не могут 
быть поставлены в фактическую зависимость от 
мнения другого государственного обвинителя, 
принимающего участие в суде апелляционной 
инстанции, и (или) вышестоящего прокурора [7]. 

Пределы прав суда апелляционной инстан-
ции определяются положениями ст. 252 УПК РФ, 
предметом судебного разбирательства, основа-
ниями отмены или изменения судебного решения, 
а также доводами апелляционных жалобы, пред-
ставления:

1. При рассмотрении уголовного дела в апел-
ляционном порядке суд не   связан дово-
дами апелляционных жалобы, представле-
ния и вправе проверить производство по 
уголовному делу в полном объеме (ч. 1 ст. 
389.19 УПК РФ). 
Суд апелляционной инстанции вне зависи-

мости от доводов жалобы или представления 
проверяет, имеются ли предусмотренные ст. 
389.15 УПК РФ основания отмены или изменения 
судебного решения, не влекущие ухудшение 
положения осужденного (оправданного). Устано-
вив наличие таких оснований, суд апелляционной 
инстанции в силу положений частей 1 и 2 статьи 
389.19 УПК РФ отменяет или изменяет судебное 
решение в отношении всех осужденных, которых 
касаются допущенные нарушения, независимо от 
того, кто из них подал жалобу и в отношении кого 
принесены апелляционные жалоба или представ-
ление [15].

Что касается непосредственно доводов 
жалоб, то согласно правовой позиции Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, предпи-
сания уголовно-процессуального закона не пре-
доставляют суду вышестоящей инстанции воз-
можность игнорировать или произвольно откло-
нять доводы жалобы, не приводя фактические и 
правовые мотивы отказа в удовлетворении заяв-
ленных требований. Решения могут быть выне-
сены только после рассмотрения и опроверже-
ния доводов, выдвигаемых стороной защиты; не 
опровергнутые же доводы против обвинительных 
судебных решений могут толковаться только в 
пользу обвиняемого [16].

Отказ суда от рассмотрения и оценки всех 
доводов жалоб участников уголовного судопро-
изводства не допускается [17]. Не рассмотрение 
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судом апелляционной инстанции отдельных или 
всех доводов каждой апелляционной жалобы, 
представления являются существенным наруше-
нием уголовно-процессуального закона, влеку-
щим отмену или изменение судебного решения в 
кассационном и надзорном порядке (ч. 1 ст. 
401.15, ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ).  

2. Если по уголовному делу осуждено 
несколько лиц, а апелляционные жалоба 
или представление принесены только одним 
из них либо в отношении некоторых из них, 
суд апелляционной инстанции вправе про-
верить уголовное дело в отношении всех 
осужденных (ч. 2 ст. 389.19 УПК РФ).
При проверке уголовного дела в отношении 

осужденных, в том числе         не подававших 
апелляционную жалобу, суд апелляционной 
инстанции не вправе отменить или изменить 
судебное решение в сторону ухудшения их поло-
жения по собственной инициативе, будучи огра-
ниченным доводами представления прокурора 
либо жалобы потерпевшего, частного обвини-
теля, их законных представителей и (или) пред-
ставителей.

По смыслу частей 1 и 2 ст. 390 УПК РФ во 
взаимосвязи с положениями       ч. 2 ст. 389.19 
УПК РФ, приговор суда первой инстанции в слу-
чае принесения жалоб или представления в отно-
шении некоторых осужденных вступает в закон-
ную силу в отношении всех осужденных по этому 
делу в день вынесения решения судом апелляци-
онной инстанции, если он не отменен судом апел-
ляционной инстанции с передачей уголовного 
дела на новое судебное разбирательство либо с 
возвращением уголовного дела прокурору [18]. 

3. Указания суда апелляционной инстанции 
обязательны для суда первой инстанции и 
для прокурора, если уголовное дело воз-
вращено для устранения обстоятельств, 
препятствующих вынесению законного и 
обоснованного решения (ч. 3 ст. 389.19 УПК 
РФ).
Значение указаний суда апелляционной 

инстанции заключается как в защите прав лично-
сти по конкретному уголовному делу, так и в обе-
спечении единства судебной практики, правиль-
ном применении уголовного и уголовно-процес-
суального закона судами первой инстанции.

Сохраняет свое значение правовая позиция 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
в соответствии с которой судья или суд, не 
согласный с мнением суда вышестоящей инстан-
ции, сформулированным применительно к 
самому существу уголовного дела и выступаю-
щим, по его мнению, в качестве препятствия для 
вынесения законного, обоснованного и справед-
ливого приговора, вправе при новом рассмотре-

нии дела, подчиняясь только Конституции Рос-
сийской Федерации и федеральному закону (ч. 1 
ст. 120 Конституции Российской Федерации), 
принять процессуальное решение самостоя-
тельно в пределах собственной компетенции. 
Иное истолкование положений закона означало 
бы нарушение закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации принципов самостоятельно-
сти суда и судей и их независимости [19]. Также 
это не соответствовало бы принципам и прави-
лам оценки доказательств (ст. ст. 17, 88 УПК РФ).

4. При отмене приговора или иного судебного 
решения и передаче уголовного дела на 
новое судебное разбирательство либо при 
возвращении уголовного дела прокурору 
суд апелляционной инстанции не вправе 
предрешать вопросы о доказанности или 
недоказанности обвинения, достоверности 
или недостоверности того или иного дока-
зательства, преимуществах одних доказа-
тельств перед другими, виде и размере 
наказания (ч. 4 ст. 389.19 УПК РФ). 
Суд апелляционной инстанции не вправе 

предрешать выводы суда об обстоятельствах, 
указанных в ч. 4 ст. 389.19 УПК РФ, поскольку при 
повторном рассмотрении дела суд первой 
инстанции обязан решить вопросы о виновности 
или невиновности подсудимого и о применении 
уголовного закона исходя из оценки доказа-
тельств в соответствии с требованиями статей 17 
и 88 УПК РФ [20].  

Более того, перечень вопросов, которые не 
вправе предрешать суд апелляционной инстан-
ции, приведенный в ч. 4 ст. 389.19 УПК РФ, не 
является исчерпывающим (например, суд также 
не вправе предрешать вопросы квалификации 
преступлений).

Суд апелляционной инстанции, по смыслу 
положений гл. 45.1 УПК РФ,      не ограничен в 
полномочии проверить точность, полноту и пра-
вильность протокола судебного заседания суда 
первой инстанции с учетом доводов участников 
уголовного судопроизводства, материалов дела и 
исследованных доказательств, оценить такой 
протокол, признать имеющиеся в нем неточности 
и ошибки и определить их влияние (отсутствие 
такового) на вынесение законного и обоснован-
ного судебного решения [21]. 

Устанавливая пределы прав суда апелляци-
онной инстанции, уголовно-процессуальный 
закон закрепляет ревизионные полномочия суда 
второй инстанции при проверке судебных реше-
ний, а именно: 

 – право на проверку производства по уголов-
ному делу в полном объеме независимо от 
доводов апелляционных жалобы, представ-
ления (ч. 1 ст. 389.19 УПК РФ);
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 – право на проверку уголовного дела в отно-
шении всех осужденных, в том числе и в 
отношении тех, которые не подавали апел-
ляционную жалобу либо апелляционные 
жалоба или представление в отношении них 
не приносились (ч. 2 ст. 389.19 УПК РФ).
Проявлениями ревизионного характера 

апелляционного производства по уголовным 
делам также являются:

 – право суда второй инстанции, в том числе и 
по делам, рассмотренным в порядке осо-
бого производства, по собственной инициа-
тиве переквалифицировать деяние, в совер-
шении которого лицо признано виновным, 
если данная переквалификация не влечет 
ухудшение положения осужденного [22];

 – право суда апелляционной инстанции по 
собственной инициативе исключить из ква-
лификации какие-либо признаки, тем самым 
улучшив положение осужденного [23].
Ревизионность как общее условие апелля-

ционного производства вытекает из публичности 
уголовного процесса и не противоречит принципу 
состязательности, поскольку состязательность 
предоставляет равные возможности сторон по 
представлению доказательств и отстаиванию 
своих доводов [3]. 

Вместе с тем, некоторые авторы указывают, 
что ревизионный характер апелляционного про-
изводства не согласуется с началом состязатель-
ности и диспозитивным характером контроль-
но-проверочных производств, где движущей 
силой процесса должна выступать исключи-
тельно воля заинтересованных лиц и «соответ-
ственно, императивная обязанность контролиру-
ющего суда исключительно к защите их интереса» 
[5]. 

Ревизионный характер производства в суде 
второй инстанции связан как с принципом 
презумпции невиновности, так и с одним из 
назначений уголовного судопроизводства – уго-
ловным преследованием и назначением вино-
вным справедливого наказания (ч. 1 ст. 6 УК РФ), 
поскольку даже при согласии подсудимого с 
предъявленным ему обвинением профессиональ-
ные участники уголовного процесса не могут 
исключить возможность самооговора.  

На апелляционное производство по делам, 
приговоры по которым постановлены в особом 
порядке, предусмотренном главами 40, 40.1 УПК 
РФ, ревизионное начало суда второй инстанции 
распространяется в полном объеме, не ограничи-
вая арсенал процессуальных возможностей суда 
апелляционной инстанции.

Поскольку при рассмотрении дела в особом 
порядке оценка доказательств осуществляется 
(ч. 7 ст. 316 УПК РФ), хоть и не отражается в при-
говоре, то суду второй инстанции необходимо 

оценивать правильность данных выводов. В слу-
чае отказа суда апелляционной инстанции в рас-
смотрении правильности вынесения обвинитель-
ного приговора можно ставить вопрос об отказе 
в апелляции [4]. 

Избрание обвиняемым сокращенной про-
цессуальной формы производства в суде первой 
инстанции не означает, что механизм исправле-
ния судебной ошибки по таким категориям дел 
также должен быть усеченным [2]. 

Вместе с тем, отсутствие свободы обжало-
вания приговоров, постановленных в порядке 
глав 40, 40.1 УПК РФ, в связи с законодательным 
ограничением в предмете и в пределах прав суда 
вышестоящей инстанции, приводит к невозмож-
ности использования эффективного следствен-
но-познавательного инструментария апелляци-
онного порядка пересмотра в целях проверки 
обоснованности фактической части приговора 
[5].

По результатам рассмотрения дела в реви-
зионном порядке суд апелляционной инстанции 
вправе принять любое из решений, предусмо-
тренных  ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ. При этом, как 
уже отмечалось, суд апелляционной инстанции 
не вправе по собственной инициативе отменить 
или изменить судебное решение в сторону ухуд-
шения положения осужденных, в том числе не 
подававших апелляционную жалобу, будучи огра-
ниченным доводами представления прокурора 
либо жалобы потерпевшего, частного обвини-
теля, их законных представителей и (или) пред-
ставителей. 
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Легальное понятие убытков содержится в 
ст. 15 ГК РФ, под ними понимаются рас-

ходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для восста-
новления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нару-
шено (упущенная выгода).

Однако в условиях конкурсного производ-
ства убытки могут пониматься специфически. 
Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда в п. 
11 Обзора практики рассмотрения арбитраж-
ными судами споров, связанных с отстранением 
конкурсных управляющих, информационное 
письмо № 150 от 22.05.2012 указал, что под убыт-
ками, причиненными должнику, а также его кре-
диторам, понимается любое уменьшение или 
утрата возможности увеличения конкурсной 
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массы, которые произошли вследствие неправо-
мерных действий (бездействия) конкурсного 
управляющего, при этом права должника и кон-
курсных кредиторов считаются нарушенными 
всякий раз при причинении убытков [1].

В настоящее время определение ущерба, 
причиненного арбитражным управляющим, на 
практике вызывает трудности. Судебная прак-
тика выработала позицию, согласно которой 
исковое заявление должника, кредитора и иных 
лиц о взыскивании убытков с арбитражного 
управляющего может быть удовлетворено только 
при наличии достоверных данных, свидетель-
ствующих о размере убытков.

Например, арбитражный суд удовлетворил 
иск о взыскании убытков с арбитражного управ-
ляющего, признав ненадлежащим исполнение 
арбитражным управляющим возложенных на 
него обязанностей, основываясь на отчёте, пред-
ставленном арбитражным управляющим, исходя 
из положений которого подтверждается произве-
дение арбитражным управляющим расходов в 
размере 4 143 472 рубля, из которых расходы в 
общей сумме 2 456 700 рублей были признаны 
арбитражным судом необоснованными [2].

В то же время нельзя не отметить позицию 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции, который в п. 12 Постановления от 23.06.2015 
№ 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» разъясняет, что в удов-
летворении искового заявления о взыскании 
убытков не может быть отказано только на том 
основании, что их точный размер невозможно 
установить [3].

В этом случае Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации рекомендует судам опре-
делять размер взыскиваемых убытков, исходя из 
принципов справедливости и соразмерности 
ответственности, допущенному нарушению. 

В этой связи справедливой представляется 
позиция, изложенная Е.В. Мурашкиной, согласно 
которой судам должно быть предоставлено право 
определять размер убытков, возмещаемых арби-
тражным управляющим, исходя из конкретных 
обстоятельств дела [4]. 

Основанием для привлечения арбитраж-
ного управляющего к гражданско-правовой 
ответственности, согласно ст. 1064 ГК РФ, явля-
ется совокупность таких обстоятельств как: 
наступление вреда, противоправность поведе-
ния, причинно-следственная связь между дей-
ствием (бездействием) и наступившим вредом, 
вина арбитражного управляющего. Учитывая 
положение ст. 65 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – АПК 
РФ), вышеназванные обстоятельства можно счи-

тать вопросами доказывания гражданско-право-
вой ответственности арбитражного управляю-
щего [5].

Противоправность поведения арбитраж-
ного управляющего способна выражаться в 
невыполнении или ненадлежащем выполнении 
обязанностей, закрепленных в ст.ст. 20.3 и 129 
Закона о банкротстве. Например, когда арби-
тражный управляющий не выполняет обязанно-
сти по обеспечению сохранности, вверенному 
ему имущества должника.

Так, по конкретному делу, в период осу-
ществления К. полномочий арбитражного управ-
ляющего общества-должника неустановленное 
лицо проникло в здание, принадлежащее долж-
нику на праве собственности, и похитило имуще-
ство на сумму 114 500 руб.  Новоназначенный 
арбитражный управляющий общества-должника 
Ч. обратился в арбитражный суд с исковым заяв-
лением, указывая на непринятие К. мер по обе-
спечению сохранности имущества должника и 
причинение должнику убытков в размере 799 185 
руб. Суд первой инстанции отказал в удовлетво-
рении требований Ч., суд апелляционной инстан-
ции, в свою очередь, посчитал, что, удовлетворе-
нию подлежит лишь часть причиненных убытков, 
размер которых определен постановлением о 
возбуждении уголовного дела – 114 500 руб [6]. 

Наличие причинно-следственной связи 
между действием (бездействием) арбитражного 
управляющего и наступившим вредом может 
доказываться вступившим в законную силу 
судебным актом, которым действия арбитраж-
ного управляющего признаются незаконными. 
Это связано с положением, предусмотренным в 
ст. 69 АПК РФ, согласно которому судебные акты, 
вступившие в законную силу, обладают преюди-
циальностью, то есть свойством, обеспечиваю-
щим свободу от доказывания обстоятельствам 
раннее установленные судебным актом.

По другому делу, вступившим в законную 
силу решением признано необоснованным дей-
ствие арбитражного управляющего Б., выразив-
шееся в заключении трудовых договоров с при-
влеченными специалистами.

В силу вступившего в законную силу реше-
ния суда истец просил взыскать с арбитражного 
управляющего Б. убытки, причиненные ему в 
сумме 1 076 846 руб. 73 коп. 

Суды первой и апелляционной инстанций в 
удовлетворении заявленных требований отка-
зали, однако суд кассационной инстанции отме-
нил решения нижестоящих судов, основывая 
свою позицию положением, содержащимся в п. 6 
ст. 24 Закона о банкротстве, согласно которому 
при проведении процедур банкротства арби-
тражный управляющий обязан действовать 
добросовестно и разумно в интересах должника, 
кредиторов и общества [7].
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Как отмечает С.Г. Колесникова, ядром иму-
щественной ответственности арбитражного 
управляющего, как и в отношении единоличного 
исполнительного органа управления (директора), 
является обязанность действовать разумно и 
добросовестно в интересах общества-должника 
[8].

В связи с этим возникает вопрос: можно ли 
считать установленной вину арбитражного управ-
ляющего, если доказаны неразумность и недо-
бросовестность его действий, повлекших причи-
нение убытков обществу?

Так, по конкретному делу, суд апелляцион-
ной инстанции общей юрисдикции, оставляя без 
изменения решение суда первой инстанции 
общей юрисдикции, по которому с бывшего кон-
курсного управляющего К. взысканы убытки в 
размере 189 902 руб. 85 коп.  в пользу Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации, 
учёл решение арбитражного суда первой инстан-
ции, признавшее незаконными действия арби-
тражного управляющего К., выразившиеся в нео-
боснованном привлечении специалистов на дого-
ворной основе, что свидетельствовало о наличие 
в действиях К. вины [9].

Мы ранее указывали, что в некоторых слу-
чаях правовое положение арбитражного управ-
ляющего может быть тождественно правовому 
положению органа управления юридического 
лица на основании положений, закрепленных в 
ст. 53.1 ГК РФ. Кроме того, в силу названных 
положений арбитражный управляющий, будучи 
лицом, имеющим фактическую возможность 
определять действия юридического лица, обязан 
действовать в интересах юридического лица раз-
умно и добросовестно, а также нести ответствен-
ность в случае причинения убытков.

В противном случае арбитражный управля-
ющий подлежит привлечению к гражданско-пра-
вовой ответственности, если будет доказано, что 
при осуществлении своих прав и исполнении 
своих обязанностей арбитражный управляющий 
действовал недобросовестно или неразумно, в 
том числе, если его действия (бездействие) не 
соответствовали обычным условиям граждан-
ского оборота или обычному предприниматель-
скому риску.

Данная позиция подтверждается положе-
нием, закрепленным в п. 12 Постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых 
вопросах возмещения убытков лицами, входя-
щими в состав органов юридического лица» [10] 
(далее – Постановление ВАС РФ №62), согласно 
которому разъяснения, содержащиеся в поста-
новлении, подлежат применению при рассмотре-
нии арбитражными судами дел о взыскании убыт-
ков с арбитражных управляющих.

В Постановлении ВАС РФ №62 определя-
ются критерии добросовестности и разумности, 
заключающиеся в действиях по принятию орга-
ном управления юридическим лицом необходи-
мых и достаточных мер для достижения целей 
деятельности, ради которых создано юридиче-
ское лицо.

В п. 1 Постановления ВАС РФ №62 гово-
рится, что в силу п. 5 ст. 10 ГК РФ разумность и 
добросовестность органа управления юридиче-
ского лица предполагаются, пока не доказано 
обратное.

Однако нами ранее было упомянуто, что 
деятельность, осуществляемая арбитражным 
управляющим, не является предпринимательской 
в силу прямого закрепления в Законе о банкрот-
стве, следовательно, на арбитражного управляю-
щего не может быть возложена ответственность 
по правилам п. 3 ст. 401 ГК РФ.

Между тем в Обзоре судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации за пер-
вый квартал 2013 года, утвержденном Президиу-
мом ВС РФ 3 июля 2013 года  [11], содержится 
положение, согласно которому арбитражный 
управляющий признается должностным лицом, 
осуществляющим полномочия руководителя 
юридического лица и в силу этого арбитражный 
управляющий, утвержденный арбитражным 
судом для проведения внешнего управления либо 
для проведения конкурсного производства, 
может являться субъектом административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 13.19 
КоАП РФ.

Данный подход кажется уместным и логич-
ным и, по нашему мнению, подлежит применению 
и в отношении гражданско-правовой ответствен-
ности.

В завершение остается сделать вывод о 
том, что размер причиненных арбитражным 
управляющим убытков определяется судом с 
учётом всех имеющихся в деле обстоятельств, а 
также исходя из принципов справедливости и 
соразмерности ответственности.

Данное положение законодательно закре-
плено в ч.5 ст. 393 ГК РФ, что говорит о заинтере-
сованности законодателя в дальнейшем разви-
тии и урегулировании данной сферы отношений.

Кроме того, по нашему мнению, Пленуму 
Верховного Суда Российской Федерации необхо-
димо обобщить многочисленный опыт судебной 
практики, выпустив соответствующее поста-
новление, по взысканию убытков с арбитражного 
управляющего. Необходимость данной меры 
обосновывается не только неопределенностью в 
определении ущерба, причиненного арбитраж-
ным управляющим лицам, участвующим в деле о 
несостоятельности (банкротстве), но и тем, что в 
настоящее время, как мы показали вышеприве-
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денными примерами из судебной практики, взы-
скание убытков осуществляется как арбитраж-
ными судами, так и судами общей юрисдикции.
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«У народа, для которого справедливость — 
святыня, судебное сословие также будет непод-
купным и верным своему долгу: каков народ, 
таковы и судьи,» – писал знаменитый немецкий 
правовед Рудольф фон Иеринг ещё в XIX веке [2, 
с. 17]. Данное суждение представляется излишне 
категоричным: моральные качества судей не 
могут напрямую зависеть от уровня правовой 
культуры отдельных представителей общества. 
Лица, осуществляющие правосудие, по «долгу 
службы» могут сталкиваться с беспринципными 
людьми, способными в самых разнообразных 
формах оказывать на суд давление с целью 
повлиять на свободу волеизъявления. 

Преступления против судебной власти 
существовали на протяжении всей истории рос-
сийского государства и права. В настоящее 
время нормы, охраняющие деятельность судов, 
сосредоточены в главе 31 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и «открывает» её статья 
294 – «Воспрепятствование осуществлению пра-
восудия и производству предварительного рас-
следования». Данная статья содержит три 
состава преступления: 1) вмешательство в дея-
тельность суда; 2) вмешательство в деятельность 
прокурора, следователя или лица, производя-
щего дознание; 3) эти же деяния, если они были 
совершены лицом с использованием своего слу-
жебного положения. 

В диспозициях статьи 294 УК РФ нашли 
своё отражение положения УК РСФСР 1960 года: 
частично воспроизведены статья 176.1 – «Вме-
шательство в разрешение судебных дел», статья 
191.3 – «Воспрепятствование служебной дея-
тельности прокурора, следователя или лица, про-
изводящего дознание». В новый уголовный закон 
перенесены формулировки «вмешательство»; «в 
какой бы то ни было форме»; «всестороннее, пол-
ное и объективное рассмотрение дела». Такой 
подход, заключающийся в простом «копирова-
нии» признаков объективной стороны рассма-
триваемых преступлений без надлежащего ана-
лиза и переработки, нельзя считать успешным. 
Прежде всего, неизбежен переход в новый 
Кодекс законодательно-технических дефектов из 
ранее действовавшего уголовного закона. Кроме 
того, возможно возникновение правовых пробе-
лов и правовых коллизий, поскольку воспроизве-
дённые положения «старого» Кодекса могут быть 
неприменимы в условиях современного законо-
дательства и постоянно меняющейся судебной 
практики.

Путём анализа статьи 294 УК РФ выделены 
некоторые законодательно-технические недо-
статки, перешедшие из УК РСФСР.

Использование термина «вмешательство» 
при отсутствии его официального толкования

Признаки объективной стороны предусмо-
тренных статьёй 294 УК РФ преступлений сфор-
мулированы как «вмешательство в какой бы то ни 
было форме». Отметим неудачную формулировку 
диспозиции: она является слишком общей и не 
учитывает наличие в главе 31 УК РФ специальных 
уголовно-правовых запретов на посягательство 
на жизнь (статья 295 УК РФ); угрозы (статья 296 
УК РФ); оскорбление участников судопроизвод-
ства (статья 297 УК РФ) и др.  Более того, из спек-
тра деяний, подпадающих под диспозицию статьи 
294 УК РФ, должно быть исключено и подстрека-
тельство к совершению заведомо неправомер-
ных действий: привлечению к уголовной ответ-
ственности, освобождению от неё, вынесению 
неправосудного приговора (статьи 299, 300 и 305 
УК РФ).

Указанные выше многочисленные изъятия 
никак не отражены в диспозиции статьи 294 УК 
РФ, что негативно отражается в судебной прак-
тике. Органы следствия и суды дополнительно 
вменяют к смежным специальным составам пре-
ступлений, предусмотренным Главой 31, престу-
пления по статье 294 УК РФ.

Так, Приговором Октябрьского районного 
суда г. Краснодара от 27 февраля 2017 года по 
делу № 1-20/2017 Н. был осуждён за «оскорбле-
ние лица, участвующего в отправлении правосу-
дия, в частности старшего прокурора апелляци-
онного отдела уголовно-судебного управления 
прокуратуры» и отказ «выполнять неоднократные 
требования председательствующего судьи пре-
кратить <…> грубые высказывания в адрес про-
курора» сразу по двум статьям: по части 2 статьи 
297 УК РФ и по части 1 статьи 294 УК РФ. Подоб-
ная практика представляется недопустимой, 
поскольку в силу принципа non bis in idem вопрос 
о конкуренции уголовно-правовых норм должен 
разрешаться в пользу специальных норм.  

Итак, очевидна необходимость законода-
тельного закрепления официального толкования 
понятия «вмешательство» во избежание право-
вых коллизий. Решить данную проблему воз-
можно путём применения распространённого 
приёма законодательной техники – дефинирова-
ния, то есть, аккумулируя концептуальные при-
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знаки явления, дать ему определение. Дефини-
ции сохраняют стабильность уголовного законо-
дательства и упрощают деятельность правопри-
менителя [7, с. 142].

Толковый словарь русского языка указы-
вает, что слово «вмешательство» образовано от 
глагола «вмешаться», имеющего несколько зна-
чений: во-первых, стать участником чужого дела; 
во-вторых, вмешаться в какое-либо дело с наме-
рением изменить ход его течения [6, с. 87].

Официальное толкование термина «вмеша-
тельство» применимо к статье 294 УК РФ отсут-
ствует. Данное понятие встречается ещё в четы-
рёх статьях Кодекса, в каждой из которых зако-
нодатель очерчивает «рамки» вмешательства 
путём указания его возможных форм (часть 3 
статьи 141, часть 1 статьи 159.6, часть 1 статьи 
169, часть 1 статьи 272.1 УК РФ). Так, например, 
уголовный закон называет конкретные формы 
вмешательства в предпринимательскую деятель-
ность: 1) неправомерный отказ в государствен-
ной регистрации либо уклонение от регистрации; 
2) неправомерный отказ в выдаче специального 
разрешения (лицензии) либо уклонение от его 
выдачи; 3) ограничение прав и законных интере-
сов субъекта предпринимательской деятельно-
сти; 4) незаконное ограничение самостоятельно-
сти (часть 1 статьи 169 УК РФ).

Доктринальное толкование «вмешатель-
ства» также осуществляется преимущественно 
путём перечисления его форм. Так, А.В. Наумов 
указывает, что наиболее часто встречающимися 
вариантами оказания давления на суд являются 
адресованные судье, арбитражному или присяж-
ному заседателю обещания различного рода благ 
(карьерный рост), демонстративные рекоменда-
ции, просьбы, убеждения, шантаж [5, с. 84]. Пере-
числение всех форм представляется невозмож-
ным, поэтому считаем необходимым описать в 
дефиниции концептуальные признаки вмеша-
тельства.

А.И. Скакун приводит ряд характеристик 
вмешательства в деятельность правосудия и про-
изводство предварительного расследования: 1) 
незаконность; 2) воздействие непосредственно 
на лиц, указанных в диспозициях статьи 294 УК 
РФ; 3) невозможность квалификации в качестве 
вмешательства призывов законно разрешить 
дело [8, с. 13]. Данная точка зрения предлагает 
исключить из-под действия статьи 294 УК РФ 
законные действия участников уголовного судо-
производства, и в силу этого представляется 
рациональной. 

Обобщая вышесказанное, полагаем, что 
вмешательство в деятельность суда, а также вме-
шательство в производство предварительного 
расследования следует толковать унифициро-

ванно и предлагаем включить в дефиницию сле-
дующие признаки: 1) цель – склонение или понуж-
дение к совершению определённого действия и 
(или) принятию решения; 2) форма – активные 
действия, которые не регулируются уголов-
но-процессуальным законом.

Дефиниция «вмешательство» не имеет уни-
версального значения, поэтому одним из вариан-
тов решения проблемы её отсутствия применимо 
к составам преступлений Главы 31 УК РФ явля-
ется использование такого законодательно-тех-
нического приема, как примечание [1, с. 282]. 
Однако, как нами уже отмечалось ранее, разме-
щение дефиниций в примечаниях чревато появ-
лением некоторых проблем, связанных с лингви-
стическими особенностями терминологии, 
используемой в различных нормативных предпи-
саниях, и возникновением внутриотраслевого 
противоречия [4, с. 108].

Наиболее удачным вариантом решения 
поставленной проблемы представляется исполь-
зование правоинтерпретационной техники как 
вида техники законодательной, а именно приёма 
толкования. Для российского уголовного права 
судебное толкование является традиционным. К 
сожалению, правоприменитель в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ № 20 от 28.06.2022 
«О некоторых вопросах судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях против право-
судия» оставил без внимания исследуемые в 
настоящей статье преступления. В этой связи 
указанное постановление может быть дополнено 
в том числе предложенной нами дефиницией 
исследуемого термина «вмешательство».

Ошибки при конструировании состава 
преступления, предусмотренного частью вто-
рой статьи 294 УК РФ

Полагаем, вторая часть статьи 294 УК РФ 
является её «слабым местом» с законодатель-
но-технической точки зрения.

Во-первых, в качестве цели данный состав 
предусматривает «воспрепятствование всесто-
роннему, полному и объективному расследова-
нию дела». Считаем, что перечисление данных 
прилагательных не несёт смысловой нагрузки и 
противоречит требованиям законодательной сти-
листики. Более того, данная формулировка 
«позаимствована» из советского законодатель-
ства. Статья 176.1 УК РСФСР 1960 года носила 
название «Вмешательство в разрешение судеб-
ных дел» и предусматривала уголовную ответ-
ственность за «воздействие в какой бы то ни 
было форме <…> с целью воспрепятствовать 
всестороннему, полному и объективному рассмо-
трению конкретного дела».  В свою очередь, ста-
тья 20 Уголовно-процессуального кодекса 
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РСФСР 1960 года называлась «Всестороннее, 
полное и объективное расследование дела» и 
раскрывала содержание данной категории. УПК 
РФ данной формулировки не содержит.

Современный УК принят в 1996 году. Этот 
период ознаменован глобальными переменами в 
политической и социально-экономической сфе-
рах жизни государства. По этой причине перенос 
достаточно громоздкой формулировки из совет-
ского УПК в нынешний уголовный закон пред-
ставляется сомнительным. 

Во-вторых, анализируя содержание части 
второй статьи 294 УК РФ, мы приходим к заклю-
чению, что законодатель устанавливает уголов-
ный запрет на вмешательство в деятельность 
прокурора в целях воспрепятствования рассле-
дованию дела. УПК РФ в статье 37 наделяет про-
курора двумя группами полномочий: по осущест-
влению уголовного преследования и по надзору 
за процессуальной деятельностью органов, осу-
ществляющих предварительное расследование. 
Полномочия по расследованию дел в данном 
перечне отсутствуют. Таким образом, норма при-
обретает «не рабочий» характер, поскольку пред-
усматривает уголовную ответственность за вме-
шательство в деятельность прокурора по рассле-
дованию уголовного дела, которую он не осу-
ществляет. Тем временем, вмешательство в 
деятельность прокурора по осуществлению уго-
ловного преследования, предусмотренную УПК 
РФ, остаётся вне правового поля и требует кри-
минализации. 

В-третьих, полномочия по расследованию 
уголовных дел также предоставлены руководи-
телю следственного органа, начальнику подраз-
деления дознания и начальнику органа дознания 
(статьи 39, 40.1 и 40.2 УПК РФ), однако в диспози-
ции части второй статьи 294 УК РФ данные долж-
ностные лица  не перечислены. Для согласования 
между собой норм уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства представляется 
важным дополнить диспозицию и установить 
запрет на вмешательство в деятельность этих 
субъектов.

Учитывая вышеизложенные недостатки, 
считаем необходимым внести изменения в диспо-
зицию части второй статьи 294 УК РФ. Во-пер-
вых, надлежит исключить формулировки, пере-
несённые из советского уголовного закона. 
Во-вторых, стоит скорректировать изложенные в 
диспозиции процессуальные полномочия проку-
рора. В-третьих, следует расширить перечень 
субъектов, вмешательство в деятельность кото-
рых ставится под уголовно-правовой запрет.

Использование служебного положения 
как фактор дифференциации

Дифференциация уголовной ответственно-
сти как подвид законодательной техники пред-
ставляет собой установление разных санкций за 
совершение, отличающихся по степени обще-
ственной опасности деяний.

На основе анализа Особенной части УК РФ 
А.Н. Смоляков выделяет четыре варианта диф-
ференциации: введение специальных, квалифи-
цированных и привилегированных, а также смеж-
ных составов преступлений [9, с. 175].

Часть третья статьи 294 УК РФ предусма-
тривает более тяжкое наказание для лиц, осуще-
ствивших воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного 
расследования с использованием своего служеб-
ного положения. Отметим, что в советском уго-
ловном законе данный фактор для дифференци-
ации уголовной ответственности за вмешатель-
ство в разрешение судебных дел не использо-
вался.

Представляется, что в силу специфики ста-
тьи 294 УК РФ использовать служебное положе-
ние для достижения преступной цели могут 
только лица, которые непосредственно связаны с 
производством оперативно-розыскной деятель-
ности и предварительного расследования, 
отправлением правосудия.  Независимость судей 
в Российской Федерации обеспечена многочис-
ленными гарантиями, в том числе конституцион-
ными. Однако лица, осуществляющие производ-
ство предварительного расследования, как пра-
вило, находятся в «служебной зависимости» от 
своих руководителей. Оказание воздействия на 
лиц, осуществляющих предварительное рассле-
дование, со стороны вышестоящих должностных 
лиц, в том числе оперативных сотрудников, ста-
новится возможным не только в связи с осущест-
влением ими оперативно-розыскной деятельно-
сти, но и благодаря авторитету занимаемой долж-
ности. В таком случае вмешательство приобре-
тает самые разнообразные формы: уговоры, 
требования, просьбы, указания, угрозы, обеща-
ния карьерного роста.

Так,  приговором Советского районного 
суда города Брянска от 18 декабря 2023 г. по делу 
№ 1-149/2023 по части второй статьи 294 УК РФ 
было осуждено должностное лицо правоохрани-
тельного органа, в обязанности которого входила 
организация работы личного состава по выявле-
нию, предупреждению и пресечению налоговых 
преступлений, преступлений в банковском сек-
торе, криминальном банкротстве, а также пре-
ступлений экономической направленности на 
территории Брянской области. Систематическое 
вмешательство в деятельность следователей 
выражалось следующим образом: «прервал про-
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изводство допроса, вывел Л. из служебного каби-
нета следователя и потребовал от Л. прекратить 
давать показания в отношении О.»; «путем угово-
ров неоднократно требовал от следователя Д. 
<…> перепредъявить Л. обвинение, дополни-
тельно квалифицировав его действия по ч. 1 ст. 
210 УК РФ, сообщая при этом следователю недо-
стоверную информацию о наличии материалов 
оперативно-розыскной деятельности, якобы под-
тверждающих совершение Л. предусмотренного 
ч. 1 ст. 210 УК РФ преступления»; «угрожал сле-
дователю Р.С. неприятностями по службе ввиду 
принятых ею решений по уголовному делу N...»; 
«потребовал от следователя Р.С. не назначать 
экспертизы, не привлекать О. в качестве обвиня-
емого по делу, обещая при этом содействие Р.С. в 
карьерном росте». Данные действия являются 
вмешательством в крайне грубой форме, поэ-
тому представляют повышенную общественную 
опасность. Подчеркнём, что возможность оказа-
ния подобного воздействия обусловлена исклю-
чительно использованием лицом своего служеб-
ного положения.

Увеличение общественной опасности при 
использовании служебного положения обуслов-
лено многими факторами. Прежде всего, это, 
бесспорно, упрощение процесса совершения 
преступления, благодаря имеющимся у лица 
авторитету, полномочиям, доступу к информации 
[10, с. 130]. Л.Л. Кругликов обоснует выделение 
данного признака в качестве квалифицирующего 
причинением вреда институту государственной 
власти и созданием благоприятной почвы для 
коррупции [3, с. 552].

Поскольку совершение преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 294 УК РФ, пред-
ставляет повышенную общественную опасность, 
считаем необходимым дифференцировать уго-
ловную ответственность путем ужесточения 
санкции. На наш взгляд, необходимо увеличить 
максимальный срок лишения свободы с четырёх 
до пяти лет, тем самым данный состав из катего-
рии преступлений небольшой тяжести перейдет в 
категорию преступлений средней тяжести, что 
будет соответствовать принципам справедливо-
сти и соразмерности наказания.

Подводя итог, подчеркнём необходимость 
разработки мер, направленных на повышение 
эффективности уголовно-правового запрета, 
предусмотренного статьёй 294 УК РФ. Считаем, 
что нормы о воспрепятствовании осуществлению 
правосудия и производству предварительного 
расследования нуждаются в обновлении, приве-
дении в соответствие с современным законода-
тельством и исправлении законодательно-техни-
ческих дефектов.
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Учение о стандартах доказывания в рос-
сийском праве

Процессуальные кодексы [1], [2] предъяв-
ляют к доказательствам ряд требований: относи-
мость, допустимость, достоверность и достаточ-
ность. В контексте стандарта доказывания нас 
интересует последнее требование, которое гла-
сит, что доказательств должно быть достаточно 
для постановки судом вывода о фактических 
обстоятельствах дела. Однако, когда их будет 
достаточно, закон, безусловно, не разъясняет. По 
сути, данный вопрос отдается на субъективное 
усмотрение судьи.

Стандарт доказывания зиждется на основе 
определения достаточности доказательств по 
делу и представляет собой критерий установле-
ния фактов на основе оценки доказательств. Рас-
сматриваемый критерий не содержит легального 
определения в российском процессуальном 
законодательстве, однако на сегодняшний день 

прочно закрепился в судебной практике, осо-
бенно при рассмотрении обособленных споров в 
делах о несостоятельности. Например, определе-
нием Верховного суда Российской Федерации от 
13.07.2018 по делу № А32-43610/2015 [15] судеб-
ная коллегия по экономическим спорам устано-
вила, что «учитывая, что ответчик находится в 
банкротстве и что решение по настоящему делу 
фактически предопределяет результат рассмо-
трения вопроса о включении требований истца в 
реестр требований кредиторов ответчика, суду 
нижестоящей инстанции необходимо было руко-
водствоваться повышенным стандартом доказы-
вания, то есть провести более тщательную про-
верку обоснованности требований по сравнению 
с обычным общеисковым гражданским процес-
сом». 

В науке авторы неоднократно давали опре-
деление указанному понятию. Например, П.Н. 
Макаров определял стандарт доказывания как 
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степень достоверности и уровень доказанности, 
необходимый для того, чтобы считать факт уста-
новленным [24]. А.Г. Карапетов раскрывал иссле-
дуемое понятие как требуемую степень досто-
верности доказательств, при которой суду сле-
дует признавать факт доказанным [23].

По мнению автора, под стандартом доказы-
вания следует понимать подтвержденную дока-
зательствами субъективную уверенность суда в 
том, что событие или действие, имеющее значе-
ние для судебного разбирательства, существо-
вало с определенной долей вероятности. 

Стоит отметить, что в законодательстве РФ 
частично содержатся требования к стандартам 
доказывания по отдельным категориям дел. 
Например, в п. 5 ст. 393 ГК РФ [3] сделана попытка 
сформировать стандарт доказывания по делам о 
взыскании убытков из обязательственных право-
отношений: размер подлежащих взысканию 
убытков должен быть установлен с разумной сте-
пенью достоверности. Верховный Суд Россий-
ской Федерации через Постановления Пленума 
распространил данный стандарт на все иные 
дела о взыскании убытков [7], а также на дела о 
возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде [4], и вреда, причиненного действиями (без-
действием) судебного пристава-исполнителя [6]. 

Виды стандартов доказывания 
В различных правовых спорах требуется 

различный объем доказательств, в связи с этим 
существуют различные подходы к видам стандар-
тов доказывания. И.В. Решетникова выделяет 
обычный («баланс вероятностей») и повышенный 
стандарты доказывания [25]. А.А. Смола описы-
вает, что обобщенно можно выделить понижен-
ный, универсальный и повышенный стандарты 
доказывания [26, С. 130]. А.Г. Карапетов и А.С. 
Косарев выделяют четыре вида стандарта дока-
зывания [22], считаем, что именно такой подход 
является наиболее верным и актуальным с уче-
том сложившейся судебной практики. Итак, сле-
дует выделять следующие виды стандартов дока-
зывания:

1) наиболее высокий стандарт доказывания 
(«beyond any reasonable doubt», самый 
высокий, характеризующийся минималь-
ной степенью сомнения); 

2) повышенный стандарт доказывания («clear 
and convincing evidence»); 

3) баланс вероятностей, или общий стандарт 
доказывания («balance of probabilities»);  

4) пониженный стандарт доказывания («prima 
facie»).

Выбор конкретного стандарта доказывания 
может быть обоснован следующим: 

1) асимметрией цены ошибки (более высокий 
стандарт доказывания уменьшает риск 

ложноположительного результата оценки 
доказательств, но повышает риск ложноот-
рицательного, более низкий же меняет 
ситуацию на противоположную); 

2) асимметрией доказательственных возмож-
ностей.

Баланс вероятностей
В классическом состязательном судопро-

изводстве стандарт доказывания по граждан-
ским делам – баланс вероятностей. В соответ-
ствии с данным стандартом объем предоставляе-
мых сторонами доказательств должен соответ-
ствовать обычному кругу доказательств, 
документально опосредующих спорное правоот-
ношение при его типичном развитии, которыми 
должна располагать сторона. Обычный стандарт 
доказывания применим прежде всего в обще-
исковом процессе с равными возможностями 
спорящих лиц по сбору доказательств. Он пред-
полагает вероятность удовлетворения требова-
ний истца при представлении им доказательств, с 
разумной степенью достоверности подтвержда-
ющих обстоятельства, положенные в основание 
иска. В то же время общий стандарт доказыва-
ния, или универсальный стандарт доказывания, 
отличается гибкостью и может изменяться в 
зависимости от категории дела, причем в этих 
изменениях просматриваются определенные 
закономерности. Баланс вероятности должен 
быть более строгим по делам, на которые рас-
пространяются особая забота и защита государ-
ства, а также по делам, имеющим связь с уголов-
ными деяниями. 

Примечательным является позиция Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа [17], 
который отметил, что согласно обычному обще-
исковому стандарту доказывания (с равными 
возможностями спорящих лиц по сбору доказа-
тельств и при отсутствии сговора сторон об утаи-
вании какой-либо информации от суда) суд при-
нимает решение в пользу того лица, чьи доказа-
тельства преобладают над доказательствами 
процессуального противника (стандарт доказы-
вания, именуемый «баланс вероятностей», «пере-
вес доказательств» или «разумная степень досто-
верности») (п. 5 ст. 393 ГК РФ, Определения Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
27.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2), от 30.09.2019 № 
305-ЭС16-18600(5-8).

При этом оппонент, опровергающий пози-
цию утверждающего лица, вправе оспорить отно-
симость, допустимость и достоверность таких 
доказательств. По результатам анализа и оценки 
доказательств суд разрешает спор в пользу сто-
роны, чьи доказательства преобладают над дока-
зательствами процессуального противника [21].
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Повышенный стандарт доказывания 
Для соответствия повышенному стандарту 

доказывания доказательства должны устанавли-
вать событие или действие как очень вероятно 
имевшее место, в связи с этим суду необходимо 
установить расширенный перечень подлежащих 
установлению обстоятельств и необходимых 
доказательств по делу. 

Повышенный стандарт используется в пер-
вую очередь в спорах по делам о банкротстве, 
ввиду большой вероятности недобросовестных 
действий со стороны контролирующих должника 
лиц или «дружественных», аффилированных, 
кредиторов. В то же время у добросовестных 
участников дел о банкротстве, как правило, 
отсутствуют доказательства, обличающие злона-
меренные действия иных участвующих в деле 
лиц. В связи с этим в спорах по делу о банкрот-
стве суды требуют предоставления повышенного 
набора доказательств [8]. Особенно ярко это 
проявляется при рассмотрении споров о включе-
нии в реестр требований кредиторов должника. 
Так, для установления задолженности должника 
перед кредитором будет недостаточно устано-
вить классический объем доказательств, напри-
мер, по договору займа. В общеисковом про-
цессе надлежало бы установить факт наличия 
правоотношения по займу, факт выдачи займа, а 
также факт невозврата. При повышенном стан-
дарте доказывания этого недостаточно – потре-
буется доказать деловую цель заемных отноше-
ний, факт наличия заемных средств у кредитора к 
моменту выдачи займа.

Аналогичный стандарт доказывания приме-
няется и при рассмотрении иных споров по делу 
о банкротстве, например споров о привлечении к 
субсидиарной ответственности. Суды указывают, 
что, поскольку привлечение контролирующих 
должника лиц к субсидиарной ответственности 
по его обязательствам является экстраординар-
ным механизмом защиты нарушенных прав кре-
диторов, то есть исключением из принципа огра-
ниченной ответственности участников и защите 
делового решения менеджеров, инициирование 
судебного разбирательства предполагает необ-
ходимость представления суду ясных и убеди-
тельных доказательств обоснованности требова-
ний о привлечении к субсидиарной ответственно-
сти [20].

Правоприменительной практикой расши-
рены пределы допустимости доказательств в 
делах о банкротстве (ст. 68 АПК РФ). В целях 
доказывания судами принимаются косвенные 
доказательства позиций сторон [14], которые в 
обычном арбитражном процессе не являются 
допустимым средством доказывания. Причиной 

этому служит то же обстоятельство, из-за кото-
рого в делах о банкротстве применяется повы-
шенный стандарт доказывания: у сторон судеб-
ного процесса зачастую могут отсутствовать пря-
мые доказательства обстоятельств хозяйствен-
ной деятельности должника.

В целом, в судебной практике Верховного 
Суда Российской Федерации постепенно форми-
руется понятие повышенного стандарта доказы-
вания в делах о банкротстве, который чаще всего 
дается через расширенный перечень подлежа-
щих установлению обстоятельств и необходимых 
доказательств [8]. При этом Верховный Суд Рос-
сийской Федерации использует разную термино-
логию: повышенный стандарт доказывания [9], 
[12], строгий [16] или высокий [10], [11], более 
строгий стандарт доказывания [13].

Наиболее высокий стандарт доказыва-
ния 

Наиболее высокий стандарт доказывания 
предопределяет, что доказательства должны 
исключить любые сомнения в реальности собы-
тия или действия. Данный стандарт доказывания 
применяется редко – в уголовных делах, а также 
в спорах по делам о банкротстве с участием 
аффилированных сторон [19]. 

Необходимость применения наиболее высо-
кого стандарта доказывания при рассмотрении 
дел о банкротстве с участием аффилированных 
сторон обусловлена асимметричностью в воз-
можностях представления доказательств, в связи 
с этим необходимо «стабилизировать» равенство 
и состязательность сторон. Так, Верховный Суд 
отмечает [11], что в условиях банкротства ответ-
чика и конкуренции его кредиторов интересы 
должника-банкрота и аффилированного с ним 
кредитора в судебном споре могут совпадать в 
ущерб интересам прочих кредиторов. Для созда-
ния видимости долга в суд могут быть представ-
лены внешне безупречные доказательства испол-
нения по существу фиктивной сделки. Сокрытие 
действительного смысла сделки находится в 
интересах обеих ее сторон. Реальной целью сто-
рон сделки может быть, например, искусствен-
ное создание задолженности должника-банкрота 
для последующего распределения конкурсной 
массы в пользу «дружественного» кредитора. 
Поэтому суд должен провести требовательную 
проверку соответствия действительности обсто-
ятельств, положенных в основание притязаний 
аффилированного кредитора. Это необходимо 
для исключения любых разумных сомнений в 
обоснованности его требования, когда все аль-
тернативные возможности объяснения причин 
возникновения представленных доказательств 
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являются чрезвычайно маловероятными. Факти-
чески суд должен не только провести анализ, 
свойственный предыдущему стандарту, убедив-
шись в реальности хозяйственных операций, но и 
углубиться в правовую природу отношений сто-
рон, изучив их характер, причины возникновения, 
экономический смысл, поведение сторон в пред-
шествующий период, и сопоставить установлен-
ное с их доводами.

Пониженный стандарт доказывания
Стоит отметить, что в судебной практике 

выделяют еще и пониженный стандарт доказыва-
ния (минимально необходимая степень достовер-
ности). Например, Арбитражный суд Западно-Си-
бирского округа указывает [18], что пониженный 
стандарт доказывания применим при затрудни-
тельности представления утверждающим лицом 
всего объема доказательств, соответствующего 
обычному стандарту доказывания, обусловлен-
ной нахождением большей их части в сфере кон-
троля его процессуального оппонента либо про-
тивостоящей утверждающему лицу в споре 
группы лиц с общими экономическими интере-
сами.

Пониженный стандарт доказывания приме-
няется и при рассмотрении заявления о принятии 
обеспечительных мер (Глава 8 АПК РФ, Глава 13 
ГПК РФ). Применение пониженного стандарта 
доказывания в данном случае обусловлено тем, 
что основания обеспечительных мер носят выра-
женный вероятностный характер, поэтому повы-
шение стандарта может устранить доказатель-
ную возможность заявителя. Кроме того, при 
таком стандарте доказывания риск злоупотре-
бления в некотором смысле уравновешивается 
возможностью отмены мер и возмещения убыт-
ков.

Заключение 
Под стандартом доказывания следует пони-

мать подтвержденную доказательствами субъек-
тивную уверенность суда в том, что событие или 
действие, имеющее значение для судебного раз-
бирательства, существовало с определенной 
долей вероятности. С учетом категории дела, 
асимметрии возможности участников дела по 
представлению доказательств, подход к установ-
лению необходимого объема доказательств раз-
личается. В частности, следует выделить следую-
щие стандарты доказывания, дифференцирую-
щиеся, в первую очередь, необходимым объемом 
доказывания по делу: наиболее высокий стандарт 
доказывания; повышенный стандарт доказыва-
ния; баланс вероятностей, или общий стандарт 
доказывания; пониженный стандарт доказыва-
ния. 
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структурами и с институтами гражданского общества. Государственные и муниципальные органы мо-
гут совместно с подразделениями ППСП работать над вопросами профилактики правонарушений и 
проблемой охраны правопорядка. Особо следует обратить внимание на взаимодействие патруль-
но-постовой службы с простыми гражданами страны, так как без поддержки простого населения и их 
доверия, работа сотрудников ППС никогда не может быть эффективной. У граждан и ППС есть общие 
интересы в плане того, что они помогают патрульно-постовой службе обеспечивать правопорядок и 
безопасность, а те, в свою очередь, защищают права граждан.
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Введение
На современном этапе развития России все 

подразделения МВД вынуждены работать над 
повышением эффективности своей деятельности 
из-за различных проблем. В частности, повыше-
ние эффективности деятельности подразделений 
МВД вызвано необходимостью снижения затрат-
ности средств и времени при достижении опти-
мального результата.

Цель и задачи
Методологическую основу исследования 

составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты
Деятельность сотрудников ППСП во всех 

направлениях ограничивается их правами и обя-
занностями, закрепленными в их нормативных 
правовых актах. Даже в самых сложных ситуа-
циях сотрудник патрульно-постовой службы не 
может выходить за данные правовые рамки.

Эффективность деятельности ППСП свя-
зана и с плохим материально-техническим обе-
спечением служб, отсутствием необходимого 
транспорта, копировальной техники или канцеля-
рии. Данные мелочи вполне могут негативно 
отразиться на результатах работы сотрудников 
ППС. Негативные результаты отражаются на без-
опасности граждан и в целом на всех отраслях 
функционирования государства [1].

Взаимодействие патрульно-постовой 
службы с гражданами в законе не проработано в 
части условий данной деятельности. Это необхо-
димо как для защиты прав граждан, так и для 
реализации обязанности ППСП в их обеспечении 
[2].

Сотрудники ППСП не только обеспечивают 
охрану правопорядка. Они также ведут учет 
административных правонарушений, контроли-
руют выполнение наказаний, возбуждают дела об 
административных правонарушениях. Многие 
региональные нормативные акты вводят допол-
нительные служебные обязанности для сотруд-
ников ППСП, изначально не относящиеся к ним. 
Это, например, введение правил выпаса скота, 
содержания домашних животных, правила благо-
устройства населенных пунктов. Усилия МВД 

направлены на устранение подобных обязанно-
стей, введенных незаконно для сотрудников 
региональных подразделений полиции, так как 
выполнение несвойственных полиции обязанно-
стей мешает сотрудникам полиции эффективно 
выполнять свои главные служебные обязанности.

Таким образом, многие нормативные акты 
сами напрямую снижают эффективность дея-
тельности ППСП, приписывая ей несвойственные 
обязанности.

Можно выделить несколько путей повыше-
ния эффективности деятельности патрульно-по-
стовой служб России на современном этапе в 
направлении обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности.

В Законе «О полиции» приводятся важней-
шие направления деятельности полиции и указы-
вается на то, что полиция в своей работе должна 
соблюдать принцип общественного доверия, то 
есть заботиться о том, чтобы граждане России 
доверяли полиции, и у них всегда было положи-
тельное отношение к сотрудникам полиции. 
Именно в направлении создания положительного 
образа сотрудника в глазах граждан должна про-
водиться деятельность для повышения эффек-
тивности работы самих подразделений ППСП.

Делая упор на выполняемые службой 
задачи и статус в системе МВД России, а также 
имеющуюся нормативно-правовую базу, гово-
рить об актуальности проблематики эффектив-
ности деятельности ППСП не приходится. 
Сегодня проблема эффективности деятельности 
подразделений ППСП имеет место быть во всех 
регионах России.

Одним из путей снижения эффективности 
работы сотрудников патрульно-постовой службы 
является проблема затруднений при оформлении 
правонарушителей. Очень часто сотруднику 
патрульно-постовой службы отказывают в 
оформлении правонарушителя по причине отсут-
ствия места для их содержания. Многие сотруд-
ники полиции, пассивно выполняя свои обязан-
ности, неоправданно долго задерживают сотруд-
ника патрульно-постовой службы, мешая ему 
выполнять свои прямые обязанности [3].

Сотрудники ППСП больше, чем сотрудники 
других подразделений полиции нуждаются в 
качественных транспортных средствах для сво-
евременного реагирования на правонарушение.

Еще одной причиной снижения эффектив-
ности работы сотрудников ППС является недове-
рие граждан к полиции в целом и отказ к сотруд-
ничеству. Большая часть населения предпочитает 
бездействие при виде правонарушения. Сотруд-
ник ППСП, приезжая на место правонарушения 
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часто не может найти свидетелей в виду отказа 
граждан вмешиваться в установление местона-
хождения правонарушителя или даже преступ-
ника.

Граждане не хотят сотрудничать с полицией, 
что впоследствии мешает найти правонаруши-
теля и предотвратить совершение новых право-
нарушений. Сотрудники полиции теряют возмож-
ность своевременно отреагировать на наруше-
ние закона.

Есть и другая негативная сторона во взаи-
моотношениях сотрудников полиции с гражда-
нами. 

Некоторые сотрудники полиции, опасаясь 
жалоб со стороны граждан, и выговора от началь-
ства, не задерживают правонарушителя, требую-
щего применения физической силы.

Во взаимодействии граждан и сотрудников 
полиции негативную роль играют средства мас-
совой информации, которые часто представляют 
сотрудников полиции в негативном ключе и под-
рывая доверие граждан к ним. 

Заключение
В последние годы, с широким распростра-

нением средств видеосъемки, многие граждане 
охотно снимают ролики об отдельных сотрудни-
ках полиции в негативном ключе и выставляют в 
общий доступ. Многие сотрудники полиции, про-
сто заметив видеосъемку, прекращают установ-
ление реальной картины, даже если есть налицо 
совершение правонарушения. То есть правонару-
шение не предотвращается, еще и граждане 
подобной видеосъемкой задевают честь сотруд-
ника полиции, оскорбляя его. Подобную съемку 
очень трудно опровергнуть и чаще всего граж-
дане принимают сторону того, кто оскорбляет 
полицейского, не задумываясь о том, что он 
выполняет свои обязанности по предотвращению 
правонарушений [4].

Таким образом, мы видим, что есть много 
факторов, мешающих повышению эффективно-
сти деятельности патрульно-постовой службы. 
Львиную долю таких факторов занимает челове-
ческий фактор – взаимоотношения сотрудника 
патрульно-постовой службы с гражданами и 
негативное отношение граждан ко всем сотруд-
никам полиции в целом.

Есть и негативные правовые факторы – не 
до конца проработаны все аспекты деятельность 
сотрудников патрульно-постовой службы, алго-
ритмы их поведения в чрезвычайных ситуациях, 
аспекты их взаимодействия с гражданами, орга-
нами государственной, муниципальной власти, 
образовательными и общественными организа-
циями и т.д.

Негативным фактором выступает и недоста-
ток финансирования деятельности патрульно-по-
стовой службы в плане обеспечения необходи-
мой техникой и средствами связи.

Низкая оплата труда сотрудников ППСП 
приводит к постоянному недобору и прямому 
снижению эффективности их деятельности.

Следует обратить пристальное внимание и 
на негативные высказывания средств массовой 
информации по отношению к сотрудникам поли-
ции, мешающие им установить эффективные пути 
взаимодействия и сотрудничества с простыми 
гражданами страны.

Средства массовой информации должны 
показывать наряду с отрицательными моментами 
также и помощь, оказываемую сотрудниками 
полиции гражданам страны, важность и опас-
ность их службы [5].

Работа сотрудников патрульно-постовой 
службы во многом определяет эффективность 
деятельности других подразделений полиции, 
таких как оперативная и розыскная службы. 
Большая значимость административной деятель-
ности сотрудников ППСП требует пристального 
внимания решению проблем повышения ее 
эффективности, что, безусловно, окажет поло-
жительное влияние на работу всех подразделе-
ний полиции в целом [6].
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР

Аннотация. Актуальность исследования вызвана тем, что в зоне регулирования любого государ-
ства мира всегда есть вещи или явления, которые спорным образом могут отразиться на благососто-
янии и здоровье граждан. И если в случае с алкоголем и табаком РФ ограничилась акцизами, то в 
остальных сферах правительство было не столь лояльно. Законодательство об азартных играх в Рос-
сии достаточно сурово - подобная деятельность разрешена лишь в строго обозначенных местах. Цель: 
рассмотреть нормативную сторону, а также ответственность за организацию азартных игр. Методоло-
гия исследования – философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов по-
знания, обеспечивающих объективность изучения вопросов по заданной проблематике. В результате 
обосновано отметить, что в соответствии с российским законодательством азартные игры – это осно-
ванное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками такого 
соглашения между собой или с организатором азартной игры по правилам, установленным организа-
тором этой игры. Под запретом вне отдельно обозначенных зон оказались как отдельно стоящие игро-
вые автоматы, так и залы с ними, казино, карточные игры, в том числе покер. Перемены не затронули 
лишь проведение лотерей, содержание бирж и букмекерских контор. Авторы приходят к выводу, что 
ужесточение сферы игровой деятельности потребовало введения соответствующих санкций за неис-
полнение требований закона. В настоящий момент существует два вида ответственности за создание 
подпольных игорных клубов и нарушение законодательства: административная и уголовная. Уголовно-
му преследованию подлежат лица, организующие азартные игры вне специальной зоны либо с помо-
щью средств телекоммуникаций и интернета. С учетом размера прибыли за преступную деятельность 
(крупный, особо крупный), а также вида субъекта (обычный или специальный - должностное лицо), 
изменяется и санкция.

Ключевые слова: азартные игры, бизнес, уголовная ответственность, деятельность, организа-
ция, проведение, наказание, участники, запрет.
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organization of gambling. Research methodology - philosophical, general scientific and special-legal means 
and methods of cognition, ensuring the objectivity of studying issues on a given issue. As a result, it is reason-
able to note that, in accordance with Russian legislation, gambling is a risk-based winning agreement con-
cluded by two or more participants in such an agreement between themselves or with the organizer of a 
gambling game according to the rules established by the organizer of this game. Under the ban outside sep-
arately designated areas were both free-standing slot machines and halls with them, casinos, card games, 
including poker. The changes did not affect only the holding of lotteries, the maintenance of stock exchanges 
and bookmakers. The authors come to the conclusion that the tightening of the sphere of gaming activity re-
quired the introduction of appropriate sanctions for non-compliance with the requirements of the law. At the 
moment, there are two types of liability for the creation of underground gambling clubs and violation of the 
law: administrative and criminal. Persons who organize gambling outside the special zone or with the help of 
telecommunications and the Internet are subject to criminal prosecution. Taking into account the amount of 
profit for criminal activity (large, especially large), as well as the type of subject (ordinary or special - an official), 
the sanction also changes.

Key words: gambling, business, criminal liability, activity, organization, conduct, punishment, partici-
pants, prohibition.

Введение
С начала 90-х годов прошлого века не суще-

ствовало обобщенного законодательства, регу-
лирующего игорный бизнес. Со временем эта 
сфера стала приносить небывалую прибыль, а 
количество игровых автоматов превысило 
1000000 единиц. Именно тогда стало очевидно, 
что этот финансовый механизм нельзя оставлять 
без внимания.

Нормативные основы игорного дела закре-
плены российским законодательством. Главным 
тезисом этого закона стала концентрация специ-
альных игорных учреждений внутри строго обо-
значенных локаций в: Краснодарском крае 
(«Азов-Сити» - ныне наиболее крупная игорная 
зона); Алтайском крае («Сибирская монета», 
состоящая лишь из одного объекта); «Приморье» 
(неподалеку от города Артем Приморского края); 
Калининградской области («Янтарная», сейчас 
открыто только здание с игровыми автоматами).

Таким образом, организующие азартные 
игры, обязаны не только получить лицензию (как 
было до появления закона), но и перенести свой 
бизнес в обозначенное место. Необходимость в 
оформлении разрешения не отпала, однако 
теперь оно действует бессрочно, либо до закры-
тия соответствующей зоны. Также появилось и 
фиксированное определение азартных игр. [1, 4].

В соответствии с российским законодатель-
ством азартные игры - это основанное на риске 
соглашение о выигрыше, заключенное двумя или 
несколькими участниками такого соглашения 
между собой или с организатором азартной игры 
по правилам, установленным организатором этой 
игры.

Отсюда можно сделать вывод, что под 
запретом вне отдельно обозначенных зон оказа-
лись как отдельно стоящие игровые автоматы, 
так и залы с ними, казино, карточные игры, в том 

числе покер. Перемены не затронули лишь про-
ведение лотерей, содержание бирж и букмекер-
ских контор.

Запрет на работу казино и другие азартные 
игры действует также в интернете. Однако не 
каждый предприниматель этой сферы согласился 
на перемены. Возросло количество нелицензиро-
ванных и подпольных казино, прикрытием кото-
рых стали интернет-кафе, ночные заведения и 
тотализаторы.

Ужесточение сферы игровой деятельности 
потребовало введения соответствующих санкций 
за неисполнение требований закона. В настоя-
щий момент существует два вида ответственно-
сти за создание подпольных игорных клубов и 
нарушение законодательства: административная 
и уголовная. [2, 150].

В первом случае под наказание попадают 
три группы лиц:

 – юридические, при организации нелегальных 
казино вне специальных зон, а также с 
помощью интернета и иным способом. 
Наказание - штраф с последующим изъя-
тием приспособлений для игр;

 – физические (граждане и должностные субъ-
екты) и юридические, если отсутствует 
лицензия на проведение игорной или букме-
керской деятельности. Санкция аналогична 
первой, но в случае физических лиц штрафы 
значительно ниже;

 – юридические, при нарушении правил, уста-
новленных лицензией или условий органи-
зации игр внутри особой зоны. Наказание - 
штраф.

 – Уголовному преследованию подлежат лица, 
организующие азартные игры вне специ-
альной зоны либо с помощью средств теле-
коммуникаций и интернета. С учетом раз-
мера прибыли за преступную деятельность 
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(крупный, особо крупный), а также вида 
субъекта (обычный или специальный - долж-
ностное лицо), изменяется и санкция. [3, 
184].
Так, одиночный организатор может полу-

чить сравнительно небольшой штраф или отпра-
виться в колонию сроком до двух лет.

Преступная группа либо лица, заработав-
шие теневым путем, сумму, подпадающую под 
критерии особо крупного размера, рискуют 
выплатить 1,5 млн. руб. Срок заключения в таком 
случае – шесть лет.

Ранее ст. 171.2 предполагала наказание 
лишь в том случае, если преступником был полу-
чен доход от полутора миллиона рублей.

Отдельно следует разобрать состав дей-
ствия, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ.

Субъект преступления - физическое лицо 
(юридическое не является им в силу принципов 
уголовного законодательства РФ), вменяемое на 
момент совершения деяния и достигшее шест-
надцатилетнего возраста.

Уголовный закон рассматривает в качестве 
организатора юридических лиц. Однако, норма-
тивный акт подразумевает лишь законную дея-
тельность учредителя, а значит, ст. 171.2 УК РФ в 
плане субъекта - физического лица, никак не про-
тиворечит вышеуказанному источнику права. [4].

Субъективная сторона состава этого пре-
ступления - вина, выраженная в форме прямого 
умысла. Целью совершения противоправного 
поступка является получение прибыли от органи-
зации подпольных азартных игр. Умысел может 
не содержать размер прибыли.

Комментарии некоторых специалистов уго-
ловной сферы подразумевают, что теневая дея-
тельность по проведению азартных игр, как и 
официальная, должна содержать в себе признаки 
предпринимательской, содержащиеся в ГК РФ. А 
значит, совершение подобного деяния одно-
кратно без цели постоянного получения прибыли 
не должно определяться как законченное пре-
ступление по статье 171.2 УК РФ, а инкриминиро-
ваться, как частный случай незаконного предпри-
нимательства.

Объект в данном случае - общественные 
отношения, связанные с предпринимательской 
деятельностью. К объективной стороне отно-
сится проведение подпольных игр вне закреплен-
ной зоны либо в глобальной сети. Такой деятель-
ностью является подготовка мест, создание и 
закупка необходимого инвентаря, найм персо-
нала, приглашение и отбор желающих, а также 
другая активность, обеспечивающая содержание 
и функционирование теневых казино. В случае с 
интернетом под эти критерии подпадает созда-
ние сайтов, их реклама. [5].

Как отмечалось выше, на онлайн-казино 
распространяются те же правила, что и на осталь-
ные. Однако, если компания-хозяин сайта и орга-
низатор расположена в той стране, где подобная 
деятельность разрешена, единственной возмож-
ной санкцией является блокировка сайта непо-
средственно в РФ, что возлагается на интер-
нет-провайдеров.

Также преступление не считается закончен-
ным, пока злоумышленник не получит прибыль. 
Однако сам процесс противоправного дея- 
ния охватывает комплекс из начала, самой игры и 
ее завершения с последующей выдачей выи-
грыша.

Преступления, предусматриваемые статьей 
171.2 УК РФ, совершаются достаточно часто. 
Завсегдатаи нелегальных клубов рассказывают, 
что в любом крупном городе найти такое заведе-
ние достаточно просто. Охват противоправных 
действий также разнится - подпольные салоны 
появляются как с несколькими единицами игро-
вых автоматов, так и с комплексными залами.

Так, в октябре 2017 года городской суд 
Одинцово Московской области установил, что 
гражданин РФ с преступной целью приобрел два 
автомата, на которые было предустановлено про-
граммное обеспечение для проведения азартных 
игр, а также диск с таким обеспечением. Разме-
стить он их решил в большом контейнере, вход в 
который оборудовал замками разных типов. Рас-
смотрев дело, суд назначил обвиняемому штраф 
в размере 50000 рублей. [6].

Иногда для организации подпольных казино 
арендуют целые коттеджи, как это произошло в 
Барнауле. В здании было установлено более 15 
«одноруких бандитов», а клиентов привлекали с 
помощью специальных баз, купленных у других 
незаконных игровых заведений. У комплекса 
существовала своя система охраны, а людей, 
туда пускали лишь предварительно согласовав и 
осмотрев. Закончилось дело условным сроком 
лишения свободы для фигурантов и штрафом в 
пользу казны.

Несмотря на стопроцентную виновность 
организаторов подобных подпольных развлече-
ний, нельзя снимать человеческую ответствен-
ность с тех, кто целенаправленно идёт в эти заве-
дения именно с целью обогатиться и в итоге ока-
зывается ни с чем, а винит в этом всех, включая 
государство в целом, но кроме себя самого. 
Определённо, если бы не было спроса, не было 
бы и предложения. [7].

Цель и задачи
Целью настоящей статьи выступает рассмо-

трение проблем квалификации организации и 
проведения азартных игр.
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Методы
Методологическую основу исследования 

составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты
Субъект преступления - физическое лицо 

(юридическое не является им в силу принципов 
уголовного законодательства РФ), вменяемое на 
момент совершения деяния и достигшее шест-
надцатилетнего возраста. Уголовный закон рас-
сматривает в качестве организатора юридиче-
ских лиц. Однако, нормативный акт подразуме-
вает лишь законную деятельность учредителя, а 
значит, ст. 171.2 УК РФ в плане субъекта - физи-
ческого лица, никак не противоречит вышеука-
занному источнику права.

Субъективная сторона состава этого пре-
ступления - вина, выраженная в форме прямого 
умысла. Целью совершения противоправного 
поступка является получение прибыли от органи-
зации подпольных азартных игр. Умысел может 
не содержать размер прибыли. Комментарии 
некоторых специалистов уголовной сферы под-
разумевают, что теневая деятельность по прове-
дению азартных игр, как и официальная, должна 
содержать в себе признаки предприниматель-
ской, содержащиеся в ГК РФ. А значит, соверше-
ние подобного деяния однократно без цели 
постоянного получения прибыли не должно опре-
деляться как законченное преступление по ста-
тье 171.2 УК РФ, а инкриминироваться, как част-
ный случай незаконного предпринимательства.

Объект в данном случае - общественные 
отношения, связанные с предпринимательской 
деятельностью. К объективной стороне отно-
сится проведение подпольных игр вне закреплен-
ной зоны либо в глобальной сети. Такой деятель-
ностью является подготовка мест, создание и 
закупка необходимого инвентаря, найм персо-
нала, приглашение и отбор желающих, а также 
другая активность, обеспечивающая содержание 
и функционирование теневых казино. В случае с 
интернетом под эти критерии подпадает созда-
ние сайтов, их реклама.

Преступление, предусмотренное ст. 171.2 
УК РФ, совершается путем активных действий 
(организацией и (или) проведением азартных игр), 
значит, совершение данного преступления в 
форме бездействия невозможно. Также данный 
состав преступления относится к формальным, 

поэтому в данном случае для выполнения состава 
преступления будет достаточно одного обяза-
тельного признака состава преступления, а 
именно деяния [7, с. 16]. Таким образом, престу-
пление, предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, будет 
окончено с момента его совершения, независимо 
от наступления последствий. Преступление, 
предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, может быть 
выполнено как: 1) незаконная организация азарт-
ных игр; 2) незаконное проведение азартных игр; 
3) незаконные организация и проведения азарт-
ных игр. При этом не любые организация и (или) 
проведение азартных игр предполагают уголов-
ную ответственность. В ч. 1 ст. 171.2 УК РФ пере-
числяются дополнительные элементы преступле-
ния. Так, уголовным законодательством пред-
усмотрены такие формы незаконных организа-
ции и (или) проведения азартных игр, как: 1) с 
использованием игрового оборудования вне 
игорной зоны; 2) без получения лицензии на осу-
ществление деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах вне игорной зоны; 3) без разреше-
ния на осуществление деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр в игорной зоне; 4) 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей или средств связи.

Заключение
Несмотря на стопроцентную виновность 

организаторов подобных подпольных развлече-
ний, нельзя снимать человеческую ответствен-
ность с тех, кто целенаправленно идёт в эти заве-
дения именно с целью обогатиться и в итоге ока-
зывается ни с чем, а винит в этом всех, включая 
государство в целом, но кроме себя самого. 
Определённо, если бы не было спроса, не было 
бы и предложения.
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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ КАК УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация. При реализации крупных инвестиционных проектов, основанных на принципах госу-
дарственно-частного партнерства (далее – ГЧП), все чаще задействованы участники финансового рын-
ка, в первую очередь коммерческие банки. На рынке инфраструктурных проектов стало очевидным, 
что для построения эффективной и конкурентоспособной финансовой модели необходимо аккумули-
ровать значительные ресурсы и трансформировать их в долгосрочные инвестиции.  Для успешного 
решения указанных задач публично-правовое образование (публичный партер, концедент) и инвестор 
(частный партнер, концессионер) активно взаимодействуют с финансирующими организациями. В дан-
ной работе анализируется роль коммерческих банков в реализации крупных инфраструктурных инве-
стиционных проектов. 
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COMMERCIAL BANKS AS PARTICIPANTS IN PUBLIC-PRIVATE 
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Общая характеристика роли банка в госу-
дарственно-частном партнерстве

Примечание: в рамках данной работы под 
проектами ГЧП понимаются проекты, реализуе-
мые в соответствии с Федеральным законом «О 
государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [2] и в 
соответствии с Федеральным законом «О концес-
сионных соглашениях» [3].

В связи с тем, что для реализации крупного 
инфраструктурного проекта бюджетного финан-
сирования и собственных средств частного пар-
тнера (концессионера), как правило, недоста-
точно, возникает необходимость в привлечении 

заемного финансирования. Деятельность банков 
по предоставлению финансирования является 
залогом активизации деятельности инвесторов, 
так как позволяет им привлечь недостающие 
средства для реализации инвестиционных проек-
тов. Осознавая ключевую роль банка в проектах, 
основанных на соглашении о государствен-
но-частном партнерстве или концессионном 
соглашении, законодатель выделил субъекта, 
предоставляющего заемное финансирование, в 
отдельную категорию – финансирующее лицо. В 
частности, Федеральный закон «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [2] определяет финанси-
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рующее лицо как юридическое лицо либо дей-
ствующее без образования юридического лица 
по договору о совместной деятельности объеди-
нение двух и более юридических лиц, предостав-
ляющие заемные средства частному партнеру 
для реализации соглашения на условиях возврат-
ности, платности, срочности. 

Практика реализации проектов ГЧП пока-
зывает, что банки (финансирующие лица) приоб-
ретают самостоятельную роль в проекте. Ком-
мерческие банки, аккумулируя огромные ресурсы 
и видящие задачу диверсификации своих акти-
вов, могут выступать в качестве «традиционного» 
кредитора частного партнёра (концессионера), а 
могут сами являться инвестором при финансиро-
вании инвестиционных проектов, в частности, 
используя инвестиционные механизмы, напри-
мер, приобретая доли (акции) в капитале инве-
стора или применяя нетрадиционные формы 
договоров, как это реализовано в мезонинном 
финансировании.

Следует отметить, что банки не готовы брать 
на себя коммерческие риски, поэтому их участие 
в инфраструктурных проектах во многом обу-
словлено применением мер государственной 
поддержкой, а также приобретением прав кон-
троля в инвестиционном проекте. Стандартной 
практикой является предоставление прав инве-
стора по инвестиционному договору в залог в 
пользу банка, а в ряде случаев – залоговые пра-
воотношения возникают и на сам объект инве-
стирования (применительно только для соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве). 
Благодаря залоговым механизмам банки могут 
не только финансировать проект, но еще и приоб-
ретать ряд прав контроля за деятельностью инве-
стора и за реализацией инвестиционного проекта 
в целом. Помимо этого, банк приобретает полно-
мочия контроля и в рамках денежных обяза-
тельств по кредитному договору: в тех случаях, 
когда финансовые показатели не достигают тре-
буемых уровней, кредитор имеет возможность 
управлять денежным потоком проекта, путем: 1) 
блокирования распределения дивидендов инве-
стора; 2) выставления требований, не требующих 
акцепта, к денежным средствам на существую-
щих счетах; 3) использования средств резервного 
фонда проектной компании для обслуживания 
долга. Если нарушения показателей проекта 
сохраняются на протяжении определенного вре-
мени, банк может приостановить выдачу траншей 
в рамках существующих кредитных линий. 

Законодательство, а также банковская 
практика выработали различные механизмы 
(формы) участия банков в инвестиционных про-
ектах, включая: 

 – традиционный кредит; 
 – мезонинное финансирование;

 – проектное финансирование;
 – синдицированный кредит;
 – субординированный кредит;
 – прямое корпоративное участие в капитале 

инвестора;
 – прямое соглашение между публично-право-

вым образованием, инвестором и банком;
 – иные формы, включая предоставление бан-

ковской гарантии, консультационные и 
организационные услуги.

Банковские средства инвестирования в 
проекты ГЧП 

Самым простым механизмом участия банка 
в проектах ГЧП является предоставление тради-
ционного кредита (займа) частному партнеру 
(концессионеру). Банковская практика вырабо-
тала различные подвиды традиционного кредита, 
предусмотренного статьей 819 Гражданского 
кодекса РФ [4]. В частности, различают: 

 – разовый заем (предоставляется фиксиро-
ванная сумма на небольшой срок); 

 – кредитная линия (банк предоставляет кре-
дитный лимит, в рамках которого заемщик 
имеет право приобретать в собственность 
денежные средства в пределах кредитного 
лимита. Различают возобновляемую кре-
дитную линию, при которой лимит займа 
автоматически восстанавливается при воз-
врате задолженности заёмщиком; и невоз-
обновляемую кредитную линию, при кото-
рой лимит не восстанавливается); 

 – овердрафт (разновидность кредитной 
линии, которая позволяет заимствовать 
средства сверх установленного лимита); 

 – целевой кредит (вид кредитного договора с 
условием использования заемщиком полу-
ченных средств на определенные цели и с 
условием возникновения у банка права кон-
троля за целевым использованием займа);

 – инвестиционный кредит (при данном меха-
низме банк анализирует не только кредито-
способность заемщика, но еще и инвести-
ционный проект, или бизнес-план; такой 
кредит, по существу, является целевым).
В то же время традиционные механизмы 

банковского кредитования не всегда являются 
выгодными для инвестора в проекте ГЧП. В связи 
с этим участниками рынка выработаны иные 
инструменты привлечения заемных средств, в 
частности, мезонинное финансирование, проект-
ное финансирование, синдицированный кредит, 
субординированный кредит. 

Мезонинное финансирование. Данный вид 
финансирования представляет собой способ 
финансирования (финансового обеспечения) 
проектов, при котором инвестор предоставляет 
заемщику средства в виде долгового финансиро-



162  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

вания с одновременным приобретением опциона 
на покупку акций (доли в уставном капитале) 
заемщика в будущем по определенной цене и при 
наступлении определенных условий. Таким обра-
зом, мезонинное финансирование, занимая про-
межуточное место между долевым и долговым 
финансированием, рассматривается как сме-
шанный (гибридный) инструмент финансирова-
ния проекта.

Проектное финансирование. Проектное 
финансирование можно укрупненно охарактери-
зовать как механизм инвестирования в проекты 
государственно-частного партнёрства, при кото-
ром заемные средства предоставляются напря-
мую создаваемой специальной проектной компа-
нии под обеспечение долга текущими активами 
проекта и будущими доходами. Второй важней-
ший аспект проектного финансирования: обеспе-
чение долга (кредита) текущими активами про-
екта и будущими доходами [7, С. 3], а источником 
возврата долга являются денежные потоки, соз-
даваемые проектом.

Синдицированный кредит. Синдицирован-
ный кредит — это кредит, который предоставля-
ется несколькими кредиторами в рамках одной 
документации на единых условиях. Доли участия 
в кредите у кредиторов могут различаться, но все 
кредиторы имеют одинаковые права и несут оди-
наковые риски в рамках своих долей. Отношения 
в рамках синдицированного кредита регулиру-
ются Федеральным законом «О синдицирован-
ном кредите (займе) и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [1]. Договорные отношения участни-
ков сделки по предоставлению синдицирован-
ного кредита устанавливаются несколькими дого-
ворами: договором между участниками синди-
ката об объединении кредитов, договором об 
организации синдицированного кредита, догово-
ром об управлении правами по синдицирован-
ному кредиту, договором об управлении залогом. 
Все перечисленные договоры могут также быть 
объединены (кроме договора об организации 
синдицированного кредита).

Также банковская практика и федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности» 
(статья 25.1) [5] выработали такой институт креди-
тования как субординированный кредит. Харак-
терными особенностями субординированного 
кредита являются срок договора (от 5 лет, допу-
скается заключение бессрочных соглашений); 
возврат займа осуществляется по окончании 
срока договора одним платежом, досрочный воз-
врат возможен только по согласованию с ЦБ РФ; 
отсутствие ежемесячных платежей, процентная 
ставка не превышает ключевую ставку ЦБ РФ; 
если компания-заемщик банкротится, обязатель-
ства по субординированному кредиту исполня-
ются в последнюю очередь. 

Следует также охарактеризовать правовые 
принципы института кредитования в преломле-
нии их применения в проектах ГЧП. Принцип 
срочности при кредитовании проектов ГЧП дол-
жен предполагать наличие заранее зафиксиро-
ванного графика погашения ссудной задолжен-
ности, при этом данный график должен учиты-
вать прогнозный денежный поток, который будет 
формироваться проектом ГЧП. Также стандарт-
ной практикой является установление условий о 
сроках погашения кредита после достижения 
точки безубыточности проекта. Принцип платно-
сти за пользование кредитными средствами 
может предусматривать возможность установле-
ния льготного периода, в течение которого заём-
щик имеет возможность не выплачивать про-
центы по кредиту. Продолжительность такого 
периода должна находиться в прямой зависимо-
сти от прогнозного денежного потока по проекту. 
Кроме того, при реализации принципа платности 
в проектах ГЧП становится стратегически важ-
ным выбор вида процентной ставки: фиксирован-
ной или плавающей (привязанной к определен-
ному макроэкономическому индикатору). В связи 
с тем, что фактически заёмщиком по кредитам, 
получаемым для реализации проектов ГЧП, 
выступает вновь создаваемая специальная про-
ектная компания (SPV), то принцип обеспеченно-
сти в таких сделках реализуется через один из 
следующих механизмов или их сочетание: пору-
чительство юридических лиц, представляющих 
частного партнёра; бюджетные гарантии; прямое 
соглашение; последующий залог имущества, соз-
даваемого на балансе SPV в процессе реализа-
ции проекта.

Участие в капитале инвестора 
Традиционно в проектах ГЧП создается 

специальная проектная компания для разграни-
чения денежных потоков проекта, отделения бух-
галтерского учета от иных проектов, а также раз-
граничения ответственности. Учредителем (акци-
онером) такой компании может стать банк, при-
обретающий корпоративные права в отношении 
юридического лица в целом и имеющий возмож-
ность осуществлять управление и контроль за 
реализацией инвестиционного проекта. Строго 
говоря, в данной роли банк не осуществляет 
финансирование, а занимается непосредственно 
инвестированием. В таком формате участие 
банка основано на корпоративных отношениях с 
другими акционерами (участниками) компании. 

Прямое соглашение 
Стоит также упомянуть еще один инстру-

мент реализации ГЧП-проектов – заключение 
прямых соглашений между финансирующей 
организацией, инвестором и публично-правовым 
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образованием. В рамках данных трехсторонних 
соглашений оформляются кредитные и залого-
вые отношения. Прямое соглашение не суще-
ствует самостоятельно: оно имеет экономиче-
ское и правовое действие только в привязке с 
основным договором – соглашением о государ-
ственно-частном партнерстве или концессион-
ным соглашением – поэтому прямое соглашение 
стоит считать акцессорным, благодаря которому 
предоставляется традиционное заемное финан-
сирование на основе залогового обязательства. 

Таким образом, прямое соглашение пред-
ставляет собой смешанный договор, прямо не 
поименованный в ГК РФ, состоящий из элемен-
тов кредитного договора, договора о залоге, а 
также закрепляющий порядок контроля банка за 
частным партнером (концессионером), порядок 
замены частного партнера, в том числе без про-
ведения конкурса, уступку частным партнером в 
пользу кредиторов права получения платежей от 
публичного партнера и т.д. Трехстороннее прямое 
соглашение является акцессорным инструмен-
том, но вместе с тем в качестве ключевого эле-
мента правового механизма финансирования 
проекта влияет на возможность и условия при-
влечения заемного финансирования, от которого 
во многом зависит успешная реализация про-
екта.

Иные функции банка в ГЧП 
Традиционным способом обеспечения 

исполнения обязательств в рамках соглашения о 
государственно-частном партнерстве или кон-
цессионного соглашения является безотзывная 
банковская гарантия. Причем условие об обеспе-
чении является существенным по смыслу пункта 
9 части 2 статьи 12 Федерального закона «О госу-
дарственно-частном партнёрстве» и пункта 6.1 
части 1 статьи 10 Федерального закона «О кон-
цессионных соглашениях». 

Обязанность частного партнера (концесси-
онера) по получению независимой гарантии и 
отражение гарантирующего обязательства банка 
в соглашении о ГЧП или концессионном соглаше-
нии подтверждает немаловажную роль коммер-
ческих банков в реализации инфраструктурных 
проектов. В данном контексте банк выполняет 
гарантирующую функцию в проекте ГЧП. В силу 
Постановления Правительства РФ от 29.12.2023 
№ 2367 [6] устанавливаются требования к банкам, 
осуществляющим выдачу безотзывных банков-
ских гарантий частным партнёрам (концессионе-
рам). 

Также банки могут принимать участие в 
инвестиционных проектах в качестве организато-
ров, андеррайтеров или генеральных менедже-
ров специальных инфраструктурных облигаций 
инвестора, направленных на привлечение 

средств в реализацию проекта ГЧП. В таком слу-
чае банки уже становятся участниками рынка 
ценных бумаг и содействуют в привлечении 
средств на реализацию проектов в качестве 
финансовых посредников. 

Коммерческий банк может выполнять и 
организационные задачи в реализации инфра-
структурных проектов, проявляющиеся в ком-
плексе необходимых экспертиз для полного 
девелопирования инфраструктурных проектов 
(предоставление сервиса под ключ): подготовка 
документов под коммерческое и финансовое 
закрытие проекта, сопровождение разработки 
технической, проектно-сметной и рабочей доку-
ментации, дальнейшее сопровождение строи-
тельства и эксплуатации объекта, независимое 
аналитическое сопровождение, цифровые сер-
висы и электронная площадка. Например, подоб-
ные услуги готов предоставить Газпромбанк [8].

Заключение
Положение коммерческих банков в инве-

стиционных проектах является ключевым. Банки 
выполняют, в первую очередь, финансирующие 
функции, применяя как традиционные граждан-
ско-правовые механизмы (кредитный договор, 
договор целевого кредита и проч.), так и нестан-
дартные договорные формы (мезонинное финан-
сирование, проектное финансирование, синди-
цированный кредит, субординированный кредит); 
также банки могут осуществлять прямое инве-
стирование путем приобретения доли (акций) в 
уставном капитале инвестора. Кроме того, банки 
могут выполнять контрольные функции в случае 
приобретения залоговых прав на права инве-
стора по соглашению о государственно-частном 
партнерстве или концессионному соглашению; а 
также гарантирующие функции, предоставляя 
независимые гарантии; помимо этого, коммерче-
ские банки могут выполнять организационные 
задачи, проявляющиеся в консалтинговых услу-
гах по сопровождению проекта ГЧП.

Список литературы:

[1] О синдицированном кредите (займе) и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.12.2017 № 486-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 
// Собрание законодательства РФ. 2018. № 1 
(Часть I). Ст. 70.

[2] О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
(ред. от 30.11.2024) // Собрание Законодатель-
ства РФ. 2015. № 29 (ч. I). Ст. 4350.



164  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

[3] О концессионных соглашениях: Феде-
ральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 
30.11.2024) // Собрание законодательства РФ. 
2005. № 30 (ч. II). Ст. 3126.

[4] Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (часть вторая): от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 
от 13.12.2024) // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 5. Ст. 410. 

[5] О банках и банковской деятельности: 
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. 
от 28.12.2024) // Собрание законодательства РФ. 
1996. № 6. Ст. 492.

[6] О требованиях к банкам и банковским 
гарантиям, используемым для целей федераль-
ных законов «О концессионных соглашениях», «О 
государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (вместе 
с «Требованиями к банкам, в которых может быть 
открыт банковский вклад (депозит) концессио-
нера, права по которому могут передаваться кон-
цессионером концеденту в залог, и страховым 
организациям или иностранным страховым орга-
низациям, имеющим право в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации» 
осуществлять страховую деятельность на терри-
тории Российской Федерации, с которыми кон-
цессионер может заключить договор страхова-
ния риска ответственности за нарушение обяза-
тельств по концессионному соглашению», «Тре-
бованиями к банкам, которые вправе выдавать 
безотзывные банковские гарантии, предоставля-
емые в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения, соглашения о государственно-част-
ном партнерстве, соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве и обеспечения исполне-
ния обязательств концессионера по концессион-
ному соглашению, частного партнера по согла-
шению о государственно-частном партнерстве и 
соглашению о муниципально-частном партнер-
стве», «Требованиями к безотзывным банковским 
гарантиям, предоставляемым в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения, согла-
шения о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном партнер-
стве и обеспечения исполнения обязательств 
концессионера по концессионному соглашению, 
частного партнера по соглашению о государ-
ственно-частном партнерстве и соглашению о 
муниципально-частном партнерстве», «Прави-
лами предоставления безотзывной банковской 
гарантии, предоставляемой в качестве обеспече-
ния заявки на участие в открытом конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения, 

соглашения о государственно-частном партнер-
стве и соглашения о муниципально-частном пар-
тнерстве в электронной форме»: Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2023 № 2367 // Собра-
ние законодательства РФ. 2024. № 5. Ст. 679.

[7] Джуха В. М, Карпова А. В. Проектное 
финансирование государственно-частного пар-
тнёрства при реализации региональных инфра-
структурных проектов // УЭкС. 2014. №12 (72).

[8] Вице-Президент Газпромбанка расска-
зал на форуме ГЧП в Казани о подходах #МЕГАИ-
ГРОКа к реализации инфраструктурных проек-
тов. URL: https://www.gazprombank.ru/
press/7538015/ (дата обращения: 23.03.2025).

Spisok literatury:

[1] O sindicirovannom kredite (zajme) i vnesenii 
izmenenij v otdel`ny`e zakonodatel`ny`e akty` Rossi-
jskoj Federacii: Federal`ny`j zakon ot 31.12.2017 № 
486-FZ

(red. ot 22.12.2020) // Sobranie zakonod-
atel`stva RF. 2018. № 1 (Chast` I). St. 70.

[2] O gosudarstvenno-chastnom partnerstve, 
municipal`no-chastnom partnerstve v Rossijskoj 
Federacii i vnesenii izmenenij v otdel`ny`e zakonod-
atel`ny`e akty` Rossijskoj Federacii: Federal`ny`j zakon 
ot 13.07.2015 № 224-FZ (red. ot 30.11.2024) // 
Sobranie Zakonodatel`stva RF. 2015. № 29 (ch. I). St. 
4350.

[3] O koncessionny`x soglasheniyax: Feder-
al`ny`j zakon ot 21.07.2005 № 115-FZ (red. ot 
30.11.2024) // Sobranie zakonodatel`stva RF. 2005. 
№ 30 (ch. II). St. 3126.

[4] Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii 
(chast` vtoraya): ot 26.01.1996 № 14-FZ (red. ot 
13.12.2024) // Sobranie zakonodatel`stva RF. 1996. 
№ 5. St. 410. 

[5] O bankax i bankovskoj deyatel`nosti: Feder-
al`ny`j zakon ot 02.12.1990 № 395-1 (red. ot 
28.12.2024) // Sobranie zakonodatel`stva RF. 1996. 
№ 6. St. 492.

[6] O trebovaniyax k bankam i bankovskim 
garantiyam, ispol`zuemy`m dlya celej federal`ny`x 
zakonov «O koncessionny`x soglasheniyax», «O 
gosudarstvenno-chastnom partnerstve, munici-
pal`no-chastnom partnerstve v Rossijskoj Federacii i 
vnesenii izmenenij v otdel`ny`e zakonodatel`ny`e akty` 
Rossijskoj Federacii» (vmeste s «Trebovaniyami k 
bankam, v kotory`x mozhet by`t` otkry`t bankovskij 
vklad (depozit) koncessionera, prava po kotoromu 
mogut peredavat`sya koncessionerom koncedentu v 
zalog, i straxovy`m organizaciyam ili inostranny`m 
straxovy`m organizaciyam, imeyushhim pravo v soot-
vetstvii s Zakonom Rossijskoj Federacii «Ob organ-
izacii straxovogo dela v Rossijskoj Federacii» osush-
hestvlyat` straxovuyu deyatel`nost` na territorii Rossi-
jskoj Federacii, s kotory`mi koncessioner mozhet 
zaklyuchit` dogovor straxovaniya riska otvetstven-



165 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

nosti za narushenie obyazatel`stv po koncession-
nomu soglasheniyu», «Trebovaniyami k bankam, 
kotory`e vprave vy`davat` bezotzy`vny`e bankovskie 
garantii, predostavlyaemy`e v kachestve obespech-
eniya zayavki na uchastie v konkurse na pravo zakly-
ucheniya koncessionnogo soglasheniya, soglash-
eniya o gosudarstvenno-chastnom partnerstve, 
soglasheniya o municipal`no-chastnom partnerstve i 
obespecheniya ispolneniya obyazatel`stv konces-
sionera po koncessionnomu soglasheniyu, chast-
nogo partnera po soglasheniyu o gosudarstven-
no-chastnom partnerstve i soglasheniyu o munici-
pal`no-chastnom partnerstve», «Trebovaniyami k 
bezotzy`vny`m bankovskim garantiyam, predostavly-
aemy`m v kachestve obespecheniya zayavki na 
uchastie v konkurse na pravo zaklyucheniya konces-
sionnogo soglasheniya, soglasheniya o gosudarst-
venno-chastnom partnerstve, soglasheniya o munic-
ipal`no-chastnom partnerstve i obespecheniya ispol-
neniya obyazatel`stv koncessionera po koncession-
nomu soglasheniyu, chastnogo partnera po 

soglasheniyu o gosudarstvenno-chastnom partner-
stve i soglasheniyu o municipal`no-chastnom part-
nerstve», «Pravilami predostavleniya bezotzy`vnoj 
bankovskoj garantii, predostavlyaemoj v kachestve 
obespecheniya zayavki na uchastie v otkry`tom 
konkurse na pravo zaklyucheniya koncessionnogo 
soglasheniya, soglasheniya o gosudarstven-
no-chastnom partnerstve i soglasheniya o munici-
pal`no-chastnom partnerstve v e`lektronnoj forme»: 
Postanovlenie Pravitel`stva RF ot 29.12.2023 № 2367 
// Sobranie zakonodatel`stva RF. 2024. № 5. St. 679.

[7] Dzhuxa V. M, Karpova A. V. Proektnoe finan-
sirovanie gosudarstvenno-chastnogo partnyorstva 
pri realizacii regional`ny`x infrastrukturny`x proektov 
// UE`kS. 2014. №12 (72).

[8] Vice-Prezident Gazprombanka rasskazal na 
forume GChP v Kazani o podxodax #MEGAIGROKa 
k realizacii infrastrukturny`x proektov. URL: https://
www.gazprombank.ru/press/7538015/ (data obrash-
heniya: 23.03.2025).



166  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

Дата поступления рукописи в редакцию: 31.03.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 18.04.2025 г. 

ГРАБЧЕВ Михаил Алексеевич,
студент Юридического института

 Национального исследовательского
 Томского государственного университета,

e-mail: miheichcat500@gmail.com

ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ПСИХИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы, связанные с институтом психическо-
го принуждения в российском уголовном праве. Автором работы исследуются несколько точек зрения 
к определению понятия принуждения, его соотношение с понятием «насилия», а также признаки, не-
обходимые для того, чтобы психическое принуждение было признано обстоятельством, исключающим 
преступность деяния.

Ключевые слова: уголовное право, психическое принуждение, обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, гипноз.

GRABCHEV Mikhail Alekseevich,
student of the Law Institute National Research 

Tomsk State University

CONCEPT AND CRITERIA OF MENTAL COERCION IN CRIMINAL 
LAW

Annotation. The article examines the main issues related to the institute of mental coercion in Russian 
criminal law. The author of the work examines several points of view on the definition of the concept of coer-
cion, its relationship with the concept of “violence”, as well as the signs necessary for mental coercion to be 
recognized as a circumstance excluding the criminality of an act.

Key words: criminal law, mental coercion, circumstances excluding the criminality of an act, hypnosis.

Несмотря на широкую распространён-
ность термина «принуждение» в россий-

ском законодательстве в целом и УК РФ в частно-
сти, законодатель не дал этому термину никакого 
легального определения. Исходя из того, как 
используется данное понятие в Уголовном законе, 
можно выделить его понимание в двух формах:

1) Как обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния (с.40 УК РФ)

2) Как способа совершения преступления 
(например, в ст.120 УК РФ) [1]

В рамках данной работы интерес представ-
ляет первый вариант понимания категории при-
нуждения, однако при этом представляется, что 
само определение обоих терминов будет единым, 
а их различие будет заключаться в том, с точки 
зрения какого из субъектов описанное явление 
рассматривается: для принуждаемого оно будет 
обстоятельством, исключающим преступность 
деяния, а для принуждающего — способом 
совершения преступления. При этом необходимо 

отметить, что принуждение по своей форме (спо-
собу) делится на два подвида — физическое и 
психическое. 

Перед рассмотрением отдельно психиче-
ского принуждения необходимо выработать 
общее понятие принуждения как «противоправ-
ное воздействие на другое лицо с целью совер-
шения последним какого-либо деяния против 
собственного волеизъявления» [3, С.9]. 

Психическое же принуждение в современ-
ной научной литературе понимается как «предъ-
явление лицу требования, подкрепленного реаль-
ной угрозой применения насилия или наступле-
ния иных негативных последствий, и деятель-
ность по выполнению этого требования» [4, С.34]. 
Схожим образом данный термин толкуют и дру-
гие учёные, понимая под принуждением «умыш-
ленное, общественно опасное, противоправное 
воздействие на лицо, осуществляемое путем пси-
хического насилия, а также путем иных незакон-
ных действий (бездействия) с целью заставить 
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это лицо совершить какие-либо действия или 
воздержаться от их совершения» [5,  С.122]. В 
целом, оба приведённых определения достаточно 
схожи между собой, однако второе представля-
ется более полным и развёрнутым, поскольку 
психическое принуждение может совершаться 
не только посредством угрозы, но и посредством 
гипноза.

Стоит обратить внимание на то, что данное 
определение описывает оба варианта понятия 
принуждения — и как способа, если речь идёт о 
лице, совершающем преступление посредством 
воздействия на другое лицо, и как обстоятель-
ства, исключающего преступность деяния, в слу-
чае если такие деяния совершаются лицом, под-
вергнутым такому воздействию. 

Необходимо также разграничить понятия 
насилия и принуждения, т.к. указанные категории 
являются схожими. Схожи оба названных явле-
ния в той части, что они являются способами 
совершения преступления.

Различия же данных институтов заключа-
ются в следующем. Во-первых, в научной литера-
туре обращается внимание на тот факт, что поня-
тие принуждения является более широким, чем 
понятие насилия [5, С.123]. Это также логически 
следует из приведённых ранее в работе опреде-
лений понятия «принуждение»; насилие — это 
более конкретизированный способ совершения 
принуждения, однако не единственный возмож-
ный.

Так, физическое принуждение лица воз-
можно путём ограничения его свободы без нару-
шения телесной неприкосновенности, например, 
путём запирания в помещении, когда лицо, в 
результате этого не может исполнять свои долж-
ностные или служебные обязанности. Впрочем, 
существует и точка зрения, согласно которой 
принуждение является формой насилия, а не 
наоборот [6, С.41] однако такая точка зрения 
будет противоречить приведённому ранее опре-
делению исследуемого термина.

Во-вторых, насилие, в отличии от принуж-
дения, не обязательно включает в себя подавле-
ние воли лица, в отношении которого оно приме-
няется [5, C.122]. Так, причинение вреда здоро-
вью по просьбе потерпевшего будет считаться 
противоправным даже в том случае, если потер-
певший сам желал причинения ему такого вреда, 
поскольку российское уголовное законодатель-
ство не считает такое обстоятельство исключаю-
щим преступность деяния. 

В-третьих, само по себе применение наси-
лия не обязательно совершается с целью достичь 
какую-либо цель, в то время как принуждение 
обязательно предполагает, что лицо, в отношении 
которого происходит такое воздействие, должно 
совершить какое-либо действие либо воздер-

жаться от их совершения в силу предъявленного 
к нему требования со стороны принуждающего. 
Такое требование надлежит рассматривать как 
обязательную составляющую принуждения. 
Стоит отметить, принуждающий может потребо-
вать от принуждаемого как совершить каки-
е-либо действия, так и воздержаться от них, при 
этом не должно иметь значения, имеется воз-
можность исполнить такое требование у того 
лица, на которое оказывается воздействие.

Таким образом, принуждение и насилие 
являются связанными и близкими между собой 
категориями, однако использование в отношении 
них модели «частное и общее» в полной мере счи-
тать корректным нельзя. Если представить эти 
два института в формате кругов Эйлера, то наи-
более точным было бы изобразить их как пересе-
кающиеся окружности. При этом насилие некор-
ректно называть способом совершения именно 
психического принуждения, поскольку его спосо-
бами следует считать угрозу и гипноз. Такой под-
ход удобен также и тем, что корректно позволяет 
рассматривать не только соотношение родовых 
категорий насилия и принуждения, но и более 
узкие — физического и психического принужде-
ния и физического и психического насилия соот-
ветственно. 

Для того, чтобы психическое принуждение 
было признано обстоятельством, исключающим 
преступность деяния, необходимо сформулиро-
вать критерии такого принуждения, при которым 
поведение лица, совершившего противоправное 
деяние под его воздействием, будет признано 
правомерным. 

Первым таким критерием, рассматривае-
мым в научной литературе, является наличность 
психического принуждения [7, С.224]. Под ней 
понимаются временные рамки посягательства в 
форме принуждения. Началом принуждения сле-
дует считать момент начала психического воз-
действия на принуждаемого, например, с момента 
предъявления угрозы его родственникам, при 
этом, представляется, что принуждаемый должен 
оценивать угрозу как реальную и не имеет значе-
ния, имел ли принуждающий возможность её 
реализовать и собирался ли он её исполнять. 
Исследователями также отмечается, что при 
определении данного признака принуждения 
имеют значение личностные характеристики при-
нуждающего. Из этого следует, что угроза не обя-
зательно должна быть выражена прямо, однако 
возможность наступления неблагоприятных для 
принуждаемого последствий следует из обста-
новки, например в случае, когда принуждающий 
является «криминальным авторитетом», извест-
ным своей жестокостью. В таком случае даже 
«просьба» от такого лица, может квалифициро-
ваться как психическое принуждение.
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Вторым признаком психического принуж-
дения является его действительность. Данный 
признак характеризуется тем, что психическое 
принуждение должно существовать в реально-
сти, а не лишь по мнению по мнению принуждае-
мого. Для установления рассматриваемого при-
знака психического принуждения должны учиты-
ваться все обстоятельства обстановки, в которой 
произошло воздействие, а также личность как 
принуждающего, так и принуждаемого. Напри-
мер, нельзя считать психическим принуждением 
ситуацию, когда лицу в шуточной форме предла-
гают кому-либо причинить вред здоровью. 

Третьим признаком психического принуж-
дения является наличие у него общественной 
опасности. Данный критерий означает, что обще-
ственную опасность должен представлять как 
сам факт психического принуждения, так и то 
действие, совершение которого со стороны при-
нуждаемого хочет достичь принуждающий. Из 
этого следует, что состав психического принуж-
дения отсутствует в том случае, когда от принуж-
даемого требуется совершение правомерных 
действий, поскольку, совершив эти действия при-
нуждаемый в любом случае не нарушит закон, а 
следовательно, его и не потребуется освобо-
ждать от уголовной ответственности. Также 
состав психического принуждения отсутствует и 
в том случае, если принуждение является право-
мерным, например, таковым является требова-
ние сотрудника полиции остановиться для досмо-
тра при наличии на то правовых оснований. 

Четвёртый признак, выделяемый в научной 
литературе — преодолимость психического при-
нуждения [7, С.224].  Психическое принуждение, 
в отличии от физического, как правило, является 
преодолимым, и в данном случае, этот критерий 
необходим именно для отграничения психиче-
ского принуждения от физического. Однако на 
преодолимость психического принуждения вли-
яет способ совершения принуждения, в частно-
сти, при гипнозе, оно может быть и непреодоли-
мым. Поэтому решение законодателя признать 
психическое принуждение всегда преодолимым в 
ч.2 ст.40 УК РФ  не представляется корректным, 
поскольку при непреодолимости принуждения не 
должны учитываться правила ст.39 УК РФ о 
соразмерности причинения вреда, так как в 
состоянии крайней необходимости лицо в любом 
случае осознаёт характер совершаемых им дей-
ствий и возможность наступления определённых 
общественно-опасных последствий. В связи с 
этим, необходимо отказаться от рассмотрения 
психического принуждения как всегда преодоли-
мого.

Помимо рассматриваемых в доктрине кри-
териев психического принуждения представля-
ется, что стоит выделить также ещё один его кри-

терий — целевая направленность. Принуждаю-
щий субъект всегда действует с определённой 
целью и стремится достичь конкретного резуль-
тата путём совершения принуждаемым опреде-
лённым действиям. С точки зрения принуждае-
мого в данном случае интерес представляет 
только совершение им противоправных действий, 
поскольку его законные действия в любом случае 
не будут иметь уголовно-правовых последствий.

Таким образом, психическое принуждение в 
настоящее время является достаточно хорошо 
изученным в доктрине уголовно-правовым явле-
нием, однако некоторые его признаки, в частно-
сти, признак преодолимости вероятно нуждаются 
в пересмотре. Возможно, для этого потребуется 
закрепление в ч.1 ст.40 УК РФ не только физиче-
ского принуждения, но и психического.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВИКТИМОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТА 
БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Аннотация. В последние годы учеными стал подниматься вопрос, который взаимосвязан с изу-
чением непосредственно жертв преступления и внедрение в сам процесс предупреждения преступно-
сти такого понятия, как виктимологическая профилактика. Для этого вместе с изучением самих инди-
видуальных свойств личности преступника, необходимо также уделять внимание и личности потерпев-
ших. Понимание их необходимо, так как само совершение преступления и является тем самым резуль-
татом взаимодействия определенной жизненной среды с устоявшимися антиобщественными установ-
ками именно личности виновного. Этим актуальным вопросам посвящена научная статья.
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SOME ASPECTS OF VICTIMLOGY AS A TOOL TO FIGHT CRIME

Annotation. In recent years, scientists have begun to raise a question that is interconnected with the 
study of the victims of the crime itself and the introduction of such a concept as victimological prevention into 
the process of crime prevention itself. To do this, along with the study of the very individual properties of the 
personality of the offender, it is also necessary to pay attention to the personality of the victims. Understanding 
them is necessary, since the very commission of a crime is the result of the interaction of a certain living envi-
ronment with the established antisocial attitudes of the personality of the perpetrator. A scientific article is 
devoted to these topical issues [1].

Key words: victimology, criminology, concept, problems, prevention, classification.

Введение
Проблематика виктимологии в целом, и в 

том числе сами проблемы, связанные с непо-
средственной защитой жертв преступлений на 
практике, всегда вызывала большой интерес 
ученных, которые работают в области уголовного 
права, также криминологии, криминалистики и 
конечно же уголовного процесса. Внимание отво-
дится становлению нового научного направления 
– виктимологии. Рассматривались необходимые 
различные дополнительные аспекты того, как 
становятся жертвами преступлений, строилась 

целостная отечественная доктрина профилак-
тики преступности, шаг за шагом выводились и 
складывались новые подходы к решению возни-
кающих вопросов, которые так или иначе были 
связаны с острой проблематикой потерпевших.

Несмотря на имеющееся достаточно боль-
шое количество научных исследований, связан-
ных с данной темой, проблемы виктимизации так 
и не были разработаны на комплексном уровне, 
как хотелось бы. Правильное решение имею-
щейся проблемы виктимизации является доста-
точно актуальными и, как следствие, правильное 
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их решение вместе с другими задачами, которые 
стоят перед нашим обществом, будут способ-
ствовать непоколебимому повышению эффек-
тивности острой проблемы борьбы с преступно-
стью [1].

Истоки публикаций, связанных с виктимо-
логией берут свое начало с конца 1945 гг. Приме-
ром проявления массовой виктимизации могут 
стать ядерные бомбардировки двух японских 
городов, в результате которых было выявлено 
большое количество погибших. Данная ситуация 
стала стимулом для японских ученых заняться 
изучением таких механизмов, которые стали 
определять, почему же все-таки люди становятся 
жертвами, более уязвимыми перед проявляющи-
мися различного рода формами агрессии. Так, в 
конце 1980-х гг. стали выходить разные моногра-
фии, носящие название «Общая виктимология». В 
таких работах развивались концепции понимания 
значения виктимологии. В своих работах ими 
были выделены, так скажем, уровни классифика-
ции – группировка и типология.

«Типология» - метод, где в основе лежит 
деление таких систем и объектов с помощью 
обобщенной модели, следовательно – это учение 
о разновидностях потерпевших от преступлений 
и их группировка по типовым признакам.

Также отличие типологии заключается и в 
том, что она акцентирует внимание на некоторых 
отличительных виктимных чертах личности 
жертвы преступления, группируя их по наиболее 
устойчивым, наиболее уязвимым чертам, кото-
рые делают видимым отличие потерпевшего от 
преступного посягательства [2].

Классификация потерпевших может быть 
различной, в зависимости от поставленных задач. 
Многие ученые ссылаются на то, что полным 
является разделение потенциальных потерпев-
ших по типу их поведения и выделяют следующие 
группы:

1. Лица, чье социально порицаемое поведение 
является условием, способствующим 
совершению преступлений, жертвами кото-
рых они могут стать. Их можно разделить на 
«агрессивных», «корыстных» (прибегающих 
к нечестным способам удовлетворения 
некоторых материальных потребностей) и 
«неосторожных» (лиц, явно пренебрегаю-
щих элементарными правилами обеспече-
ния личной и имущественной безопасности);

2. Лица, которые подвергаются повышенному 
риску стать жертвами преступлений в связи 
с исполняемыми ими служебными или 
общественными обязанностями;

3. Лица, между социально одобряемым пове-
дением которых и вероятностью соверше-
ния в отношении них преступления не усма-
тривается какая - либо значительная связь 
[3].

Также функционируют Кризисные центры 
для жертв преступлений. Например, в Респу-
блике Мордовия действуют такие правозащитные 
организации как: мордовский республиканский 
правозащитный центр, Мордовская республикан-
ская общественная организация правозащитного 
и социального направлений «Взаимодействие». 
Помимо предоставления достаточно большого 
круга юридических услуг, данные организации 
проводят различные мероприятия для населения, 
которые помогут им более детально изучить 
законные способы защиты своих прав [4].

Цель и задачи
Целью настоящей статьи выступает изуче-

ние виктимологии как инструмента борьбы с пре-
ступностью. Для достижения указанной цели 
представляется необходимым рассмотреть поня-
тие, признаки, принципы, области и разделы 
исследования жертв преступлений.

Методы
Методологическую основу исследования 

составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты
Регулирование иных мер виктимологиче-

ской профилактики содержится также в самых 
различных нормативных актах. Деятельность 
профилактических виктимологических меропри-
ятий имеет своей целью довести до людей инфор-
мацию о том, как опасно совершение убийства и 
причинение вреда здоровью, каковы способы 
совершения убийства и какие хитрости исполь-
зуют преступники при совершении преступления.

Проведенный структурный анализ станов-
ления и развития виктимологии позволяет 
наглядно увидеть, что интерес многих ученых и 
специалистов, направленный к жертве престу-
пления стал проявляться еще с давних времен, 
но именно как самостоятельное научное направ-
ление стала формироваться уже только в сере-
дине прошлого столетия [5].

Заключение
Сегодня выделенная потребность в иссле-

дованиях сущности виктимологии стала признана 
во всем нашем мире, так как именно использова-
ние виктимологической профилактики на прак-
тике дает достаточный широкий объем результа-
тов.
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Терминологический аппарат виктимологии 
во многом содержит и выделяет такие понятия, 
как виктимность, виктимизация, а также виктим-
ное поведение [6], которые на практике, как мы 
можем видеть, достаточно широко и полно раз-
работаны в различных источниках и литературе.

Фигура самого потерпевшего заслуживает 
достаточно объёмного внимания со стороны, как 
законодателей, так и правоохранительных орга-
нов [7]. Непосредственное изучение существен-
ных особенностей личности и поведения потер-
певших от преступлений может не только опти-
мизировать ход следственного процесса, но и 
может поспособствовать более детальному про-
ведению профилактических мероприятий для 
населения, дабы предотвратить уровень их вик-
тимности.
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QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS OF CRIME

Annotation. The article examines the quantitative and qualitative indicators of crime. The author con-
cludes that the study of these indicators will contribute to the development of an integrated approach to 
forecasting and combating crime.
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В современном обществе понятие пре-
ступности имеет значение не только как 

криминогенного явления, но и как особого фак-
тора деструктивного расстройства общества, 
способного дестабилизировать как социум, так и 
государственное устройство в целом. 

В криминологической науке принято выде-
лять два основных показателя преступности, к 
которым в свою очередь относятся качественный 
и количественный критерии.

Данные характеристики предназначены для 
целостной оценки совершенного противоправ-
ного деяния. Стоит также отметить, что анализи-
ровать преступления, опираясь лишь на один 
критерий нельзя, так как комплексное рассмо-
трение качественных и количественных показа-
телей преступности способно привести к объек-
тивной характеристике преступного деяния и 
позволит разработать алгоритм по борьбе с пре-
ступлениями того или иного вида.

Особое внимание стоит уделить детальному 
изучению вышеперечисленных показателей пре-
ступности. 

В криминологической теории принято выде-
лять следующие компоненты количественного 
показателя преступности, к которым, в свою оче-
редь относятся следующие [1, с. 82]:

 – объем (состояние) преступности. Данный 
показатель обозначается в двух состоя-
ниях. Абсолютный - отражает общее число 
преступлений, при этом не имеет четкого 
разграничения. Относительный - преступ-
ность выражается в совокупности противо-
правных деяний на 100000 человек населе-
ния, тем самым отображая индекс преступ-
ности.
Таким образом, состояние преступности – 

это внешнее отображение преступного деяния, 
заключающее в себе общее число преступлений, 
а также количество лиц, его совершивших. Пре-
ступность – это единица статистического учета, 
которая характеризует не только противоправ-
ное явление, но и лицо, его совершившее;

 – интенсивность преступлений. Это числен-
ная характеристика, взявшая за основу 
определенное количество людей, например, 

DOI: 10.24412/2224-9133-2025-3-173-175
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100, 1000 и т.д. Посредством изучения 
интенсивности преступности, криминологи 
устанавливают общий уровень преступно-
сти в рамках конкретного состава людей. 
При этом стоит отметить то, что анализ 
количества всего населения не является 
корректным, так как определенный процент 
граждан, составляют лица, не достигшие 
возраста уголовной ответственности. В 
целях определения интенсивности произво-
дится расчет соответствующего коэффици-
ента, по следующей формуле:
n х 100000
I= -----------;
N, где 

 – n - показатель, обозначающий число совер-
шенных преступлений, в рамках определен-
ного периода времени, а также ограничение 
по территориальной характеристике, 

 – N - совокупность численности населения, 
зарегистрированного на рассматриваемой 
территории в тот же временной промежуток 
времени. При расчете по данной формуле 
стоит учитывать граждан, достигших воз-
раста уголовной ответственности, 

 – 100000 — единица измерения по установ-
ленной расчетной базе.
Также одним из показателей количествен-

ной характеристики преступности является 
«динамика». Это свойство преступности, отобра-
жающее ее изменение во времени. Динамика 
преступности определяется путем расчета харак-
теристик как абсолютного роста (снижения), так и 
их темпа. Расчет производится в соответствии со 
следующими формулами:

Абсолютный рост: А = U - U1, где
 – U - показатель, указывающий на общий уро-

вень преступности,
 – U1 - предшествующее значение того же 

общего уровня преступности.
Говоря о темпе прироста, то он рассчитыва-

ется на основе использованных базисных пока-
зателей (расчет динамики роста преступности на 
начальном периоде):

 – Тпр. =Тр. – 100 %,
Коэффициент или уровень преступности 

является смежным с вышеперечисленными и 
показывает некий процент соотношения населе-
ния и криминогенного проявления преступности. 
Данная формула позволяет вычислить из общей 
массы населения (в том числе криминогенного), 
уровень преступлений, совершенных лицами, 
достигшими возраста уголовной ответственно-
сти. Она имеет огромное значение при аналити-
ческой деятельности органов внутренних дел, 
позволяя детализировать вид преступного дея-
ния и классифицировать его с иными признаками:

 – К = (П\Н) ЧБ, где 
 – К - уровень преступности,
 – П - количество преступлений;
 – Н - число населения;
 – Б - коэффициент (обычно 100000).

Существует еще, так называемый коэффи-
циент преступной активности населения, кото-
рый отображает частоту совершения преступле-
ний жителями определенного района, региона 
или государства в целом. Данный показатель 
очень важен в практической деятельности и рас-
считывается по следующей формуле:

         (Оз\Н) 
Ка= ------------;
        1000000, где 

 – Ка - коэффициент активности,
 – Оз - количество выявленных лиц, совер-

шивших преступление,
 – Н - число населения,
 – 100000 - установленная единица расчета.

Безусловно, необходимо отметить, что на 
существенный прирост преступности влияют ряд 
факторов, которые криминологи условно поде-
лили на две подгруппы:

 – социально-адаптивные (устанавливающие 
причины и условия совершения преступле-
ния, а также негативные последствия проти-
воправного деяния);

 – юридические (дающие правовую оценку 
деяния, а также его преступным послед-
ствиям).
Так, по словам И.Р. Ахметзяновой: «Престу-

пление – это единица статистического учета, 
которая характеризует явление» [2]. Иными сло-
вами, преступление рассматривается как количе-
ственный показатель противоправного проявле-
ния, значение которого велико, так как именно он 
объективно отражает сложившуюся ситуацию в 
определенной территориальной границе и в сово-
купности преступлений в целом.

Не менее важным является качественный 
показатель, отображающий внутренний меха-
низм совершения противоправного деяния. Так к 
нему относят следующие характеристики:

 – структура преступности, являющаяся осно-
вой внутреннего механизма строения пре-
ступности, а также связующим звеном 
между противоправным деянием и уголов-
но-правовой, социальной, демографиче-
ской характеристиками. Для определения 
структуры преступности необходимо обра-
титься к ее основным признакам: степень 
тяжести совершенного противоправного 
деяния (небольшая, средняя, тяжкие, особо 
тяжкие), форма вины (умышленная, неосто-
рожная), в зависимости от которой преступ-
ность приобретает волевую окраску. 
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Также социально-демографические харак-
теристики раскрывают криминологическую 
составляющую преступности (пол, возраст и т.п.) 
[3, с. 94-103]. 

К факультативным признакам структуры 
преступности, следует отнести уровень образо-
вания, экономическое состояние населения, 
материальная составляющая отдельной социаль-
ной группы (семьи), занятость гражданина на 
момент совершения им противоправного деяния 
и иные характерные для отдельного преступного 
деяния признаки [4, с. 158-164].

Основополагающим звеном структуры 
качественного показателя преступности явля-
ется удельный вес преступлений, в соотношении 
их количества, из расчета общей массы совер-
шенных противоправных деяний. Он рассчитыва-
ется по следующей формуле:

u
D = ----------x 100%
U, где

 – u - количество преступлений, выделенных 
одним характерным признаком (вид престу-
пления);

 – U - общее число преступлений, которые 
были зарегистрированы (не учитываются 
латентные преступления).
Иными словами, мы можем сделать вывод о 

том, что данный показатель отражает характер-
ные признаки для совокупности преступлений и 
для каждого вида в отдельности.

Не менее важным признаком качественного 
показателя преступности является характер про-
тивоправного деяния, который определяется сте-
пенью тяжести совершенных и зарегистрирован-
ный преступлений, относительно общей массы 
совершенных противоправных деяний, с выделе-
нием в отдельный элемент тяжких и особо тяж-
ких преступлений. В зависимости от этого крите-
рия выделяют степень тяжести причиненного 
социального и материального ущерба, а также 
причиненного вреда.

Еще одной особенностью для установления 
качественного показателя преступности, явля-
ется территориальная единица. В криминологии 
принято целостно рассматривать преступность, 
как негативное социальное явление, обособлен-
ное территориальной принадлежностью. Таким 
образом, показатель территории направлен на 
отображение действительности и выявление наи-
более уязвимых районов совершения преступле-
ний. Их подробный анализ способствуют выявле-
нию серьезных очагов, вследствие чего разраба-
тывается алгоритм профилактики совершения 
данных преступлений на определенной террито-
рии [5, с. 163-166].

Таким образом, подводя итог изложенного в 
статье, необходимо отметить, что количествен-

ные и качественные показатели преступности не 
являются постоянной величиной. Их изменение 
может быть связано с состоянием политической, 
экономической, социальной и иных сферах жиз-
недеятельности человека. Однако возможность 
их прогнозирования, может способствовать 
выработке комплексного подхода для преду-
преждения преступности в целом. 
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ПРОФИЛАКТИКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к профилактике преступлений 
среди обучающихся высших учебных заведений. Актуальность темы обусловлена ростом уровня пре-
ступности в молодежной среде, что требует разработки и внедрения эффективных мер профилактики 
на базе образовательных организаций. Студенческая среда характеризуется высокой социальной ак-
тивностью и значительным влиянием внешних факторов, что делает ее уязвимой к криминогенным 
проявлениям.

Анализируются основные факторы криминогенного поведения в студенческой среде, включая 
социальные, психологические и экономические аспекты. Социальные факторы включают влияние 
окружения, недостаток правовой грамотности и отсутствие надлежащей социальной поддержки. Пси-
хологические аспекты затрагивают вопросы самооценки, уровня стресса и мотивации, а экономиче-
ские факторы связаны с нехваткой финансовых ресурсов и трудностями трудоустройства.

Особое внимание в статье уделено профилактическим стратегиям, которые могут быть успешно 
реализованы в образовательных учреждениях. Среди них — внедрение образовательных программ по 
правовому воспитанию, организация лекций и семинаров с участием представителей правоохрани-
тельных органов, развитие служб психологической поддержки и консультирования. Также рассматри-
ваются организационные меры, направленные на формирование безопасной и поддерживающей сре-
ды в вузах.

В статье представлены результаты социологического исследования, направленного на выявле-
ние уровня правовой грамотности обучающихся и их отношения к девиантному поведению. Опрос 
проводился среди обучающихся различных факультетов, что позволило получить репрезентативные 
данные. Выявлены основные проблемы и факторы, влияющие на склонность к девиантным поступкам, 
а также оценены меры профилактического воздействия.

Полученные результаты могут быть полезны при разработке целевых программ по предупреж-
дению преступности среди обучающихся, а также при совершенствовании профилактической работы 
в вузах. Статья позволяет более глубоко понять природу криминогенного поведения среди обучаю-
щихся и определить пути его предупреждения, опираясь на современные методики и эмпирические 
данные.

Ключевые слова: преступность, обучающиеся, высшие учебные заведения, правовая грамот-
ность, образовательные программы, девиантное поведение, социальные факторы, психологическая 
поддержка.
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PREVENTION OF CRIMINAL CRIMES AMONG STUDENTS  
OF UNIVERSITIES

Annotation. The article discusses modern approaches to crime prevention among students of higher 
educational institutions. The relevance of the topic is due to the increase in crime rates among young people, 
which requires the development and implementation of effective preventive measures based on educational 
organizations. The student environment is characterized by high social activity and significant influence of 
external factors, which makes it vulnerable to criminogenic manifestations.

The main factors of criminogenic behavior in the student environment are analyzed, including social, 
psychological and economic aspects. Social factors include the influence of the environment, lack of legal 
literacy and lack of adequate social support. Psychological aspects affect issues of self-esteem, stress level 
and motivation, and economic factors are associated with a lack of financial resources and difficulties in find-
ing employment.

Particular attention in the article is paid to preventive strategies that can be successfully implemented 
in educational institutions. Among them are the introduction of educational programs on legal education, the 
organization of lectures and seminars with the participation of representatives of law enforcement agencies, 
the development of psychological support and counseling services. Organizational measures aimed at creat-
ing a safe and supportive environment in universities are also considered.

The article presents the results of a sociological study aimed at identifying the level of legal literacy of 
students and their attitude to deviant behavior. The survey was conducted among students of various facul-
ties, which allowed us to obtain representative data. The main problems and factors influencing the tendency 
to deviant behavior were identified, and preventive measures were assessed.

The results obtained can be useful in developing target programs to prevent crime among students, as 
well as in improving preventive work in universities. The article allows us to more deeply understand the nature 
of criminogenic behavior among students and determine ways to prevent it, based on modern methods and 
empirical data.

Key words: crime, students, higher education institutions, legal literacy, educational programs, deviant 
behavior, social factors, psychological support.

Введение. Проблема преступности среди 
обучающихся вузов остаётся актуальной, 
поскольку университетская среда представляет 
собой сложную социальную систему, в которой 
могут формироваться условия для девиантного 
поведения. Преступления, совершаемые студен-
тами, могут быть связаны как с личными моти-
вами, так и с внешними социальными и экономи-
ческими факторами. Важно понимать, что про-
филактика преступности среди обучающихся 
требует комплексного подхода, включающего 
образовательные, психологические и организа-
ционные меры.

Актуальность исследования. Проблема пре-
ступности среди обучающихся вузов является 
одной из самых актуальных в современной соци-
альной и правовой сфере. Молодежь, особенно в 
возрасте студентов, находится в процессе фор-
мирования своих жизненных ориентиров и миро-
воззрения, что делает её особенно уязвимой к 
различным девиантным проявлениям, в том числе 
к преступности. В последние годы наблюдается 
рост числа правонарушений, совершенных сту-
дентами, что ставит задачу поиска эффективных 
методов профилактики преступности среди 
молодежи в высших учебных заведениях.
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Актуальность данного исследования обу-
словлена необходимостью выявления причин 
преступности среди студентов, а также разра-
ботки и внедрения эффективных мер профилак-
тики, направленных на предупреждение правона-
рушений. Преступности в студенческой среде 
могут быть вызваны различными факторами: от 
недостаточной правовой грамотности и низкого 
уровня осознания последствий своих поступков 
до социальных и экономических трудностей, с 
которыми сталкивается молодежь в процессе 
обучения. Все эти факторы требуют комплекс-
ного подхода, который сочетает как правовое, 
так и психологическое воздействие.

В условиях роста криминогенности среди 
молодежи особую роль играет внедрение в обра-
зовательные программы вузов профилактиче-
ских курсов, которые способствуют формирова-
нию у обучающихся вузов не только знаний о 
правовых нормах, но и моральной ответственно-
сти за свои действия. Эффективность таких про-
грамм, их влияние на предотвращение престу-
плений, а также роль правовой грамотности в 
изменении отношения студентов к правонаруше-
ниям и преступлениям – темы, которые ещё не 
получили достаточного внимания в научных 
исследованиях, что делает данное исследование 
особенно актуальным.

Таким образом, работа направлена на углу-
бленное исследование существующих механиз-
мов профилактики преступности среди обучаю-
щихся вузов и создание эффективных практик, 
которые могут быть применены для минимизации 
правонарушений в студенческой среде.

Согласно исследованиям последних лет, 
проблема преступности среди обучающихся 
вузов требует глубокого осмысления с разных 
точек зрения. Многие ученые выделяют такие 
факторы, как социальное неблагополучие, психо-
эмоциональное напряжение, отсутствие правиль-
ной моральной ориентации и недостаточная пра-
вовая грамотность как основные причины воз-
никновения преступных деяний среди студентов 
[1]. Отдельное внимание уделяется роли институ-
циональных факторов, таких как недостаточный 
контроль за поведением студентов, отсутствие 
взаимодействия между учебными заведениями и 
правоохранительными органами.

В работе Иванова и Павлова [2] приводится 
статистика, согласно которой более 25% студен-
тов в российских вузах когда-либо становились 
участниками противоправных действий, что под-
тверждает высокую криминогенность студенче-
ской среды. Среди преступлений преобладают 
правонарушения, связанные с употреблением 
наркотических веществ, воровством и хулиган-
ством. Эти данные свидетельствуют о недоста-

точности профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение преступности 
среди обучающихся.

Вместе с тем, в последние годы появилась 
новая волна исследований, которые акцентируют 
внимание на роли образовательных программ и 
психологической поддержки в снижении уровня 
девиантного поведения среди молодежи [3].  
Программы, нацеленные на повышение правовой 
грамотности, психологическую реабилитацию и 
развитие моральных ценностей, становятся  
все более востребованными и имеют положи-
тельный эффект в предотвращении правонару-
шений. Одним из успешных примеров является 
опыт университетов США, где значительное вни-
мание уделяется внедрению обязательных кур-
сов по праву и этике для студентов всех факуль-
тетов [4].

Методология исследования. Для анализа 
криминогенной ситуации в вузах было проведено 
анкетирование 98 обучающихся различных 
специальностей в двух университетах России. 
Исследование включало вопросы о правовой 
грамотности, отношении к правонарушениям и 
личном опыте взаимодействия с правоохрани-
тельными органами.

В рамках исследования была проведена 
работа с двумя группами обучающихся вузов: 
контрольной и экспериментальной по 49 человек 
в каждой. В контрольной группе не проводились 
специальные мероприятия по профилактике пре-
ступности, в то время как в экспериментальной 
группе было организовано несколько занятий, 
направленных на повышение правовой грамотно-
сти и профилактику девиантного поведения. Дан-
ные занятия включали в себя различные семи-
нары и треннинги на темы правовой грамотности, 
обсуждение последствий преступлений и их спо-
собы предотвращения. Длительность занятий 
для экспериментальной группы составляла 3 
месяца.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Нами был проведен опрос на тему профилактики 
преступности до и после эксперимента с участ-
никами контрольной и экспериментальной групп.

Содержание опроса:
1. Дайте оценку своей осведомленности в 

вопросе последствий преступлений.
2. Считаете ли Вы, что знания о праве помо-

гают избежать правонарушений?
3. Сталкивались ли Вы с девиантным поведе-

нием в Вашем учебном заведении?
4. Как часто Вы обсуждаете с друзьями темы 

правонарушений и правовых последствий?
5. Как Вы оцениваете вероятность того, что 

Ваше окружение может совершить престу-
пление?
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Таблица 1 – Результаты опроса до начала эксперимента

Содержание опроса Контрольная группа Экспериментальная группа

  Осведомленность о правовых   
  последствиях 48% 49%

  Важность правовой грамотности 52% 52%

  Сталкивались с девиантным  
  поведением 55% 58%

  Обсуждение правовых последствий 40% 44%

  Оценка вероятности совершения  
  преступления 40% 39%

 
Таблица 2 – Результаты опроса в конце эксперимента

Содержание опроса Контрольная группа Экспериментальная группа

  Осведомленность о правовых последствиях 49% 93%

  Важность правовой грамотности 50% 82%

  Сталкивались с девиантным поведением 56% 32%

  Обсуждение правовых последствий 44% 78%

  Оценка вероятности совершения преступления 38% 19%

Спустя 3 месяца по окончанию экспери-
мента можно увидеть значительные различия 
между контрольной и экспериментальной груп-
пой. 

Участники экспериментальной группы зна-
чительно увеличили свои показатели, которые 
отражают уровень осведомленности, правовой 
грамотности и знание последствий совершения 
преступлений.

Что касается реальных случаев девиантного 
поведения, то в экспериментальной группе число 
обучающихся вузов, сталкивавшихся с таким 
поведением, снизилось на 26%, что подтверждает 
влияние профилактических программ на сниже-
ние криминогенности среди обучающихся вузов. 

Результаты опроса также показали сниже-
ние вероятности совершения преступлений в 
окружении обучающихся экспериментальной 
группы, что подтверждает эффективность вне-
дрения занятий по данному направлению.

Заключение. Тема исследований правых 
нарушений среди обучающихся вузов является 
очень важной для изучения.

Студенты, являющиеся существенным 
слоем населения, играют важную роль в различ-
ных областях жизни государства. При этом, 
одной из особенностей студенческой аудитории 
является их открытость ко всему новому – они 
поглощают большое количество информации, 
которая так или иначе влияет на их сознание и 
поведение.
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Именно учитывая указанное необходимо 
внедрение различных образовательных про-
грамм, направленных на повышение уровня пра-
вовой грамотности, организация треннингов по 
изучению морально-этических норм и профилак-
тике девиантного поведения. 

Также необходимо активное участие раз-
личных специалистов правоохранительной дея-
тельности (в особенности, органов полиции, про-
куратуры и суда), психологии, социологии и педа-
гогики, что комплексно сможет способствовать 
решению проблемы предотвращения преступле-
ний.
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РОЛЬ ИНСТИТУТА ПОНЯТЫХ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
РОССИИ

Аннотация. В статье исследуется институт понятых в российском уголовном процессе, рассма-
триваемый как механизм обеспечения законности и объективности следственных действий. Анализи-
руются проблемы, обусловленные формальным подходом к реализации института, изменениями в об-
ществе и технологическим прогрессом. Целью работы является исследование современного состоя-
ния института понятых в России, выявление проблем и обоснование перспектив его реформирования 
для повышения эффективности и соответствия требованиям современного уголовного судопроизвод-
ства.

Ключевые слова: понятые, уголовный процесс, следственные действия, объективность, закон-
ность, реформирование, современное судопроизводство.
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THE ROLE OF THE INSTITUTE OF WITNESSES IN THE CRIMINAL 
PROCEDURE OF RUSSIA

Annotation. The article examines the institution of witnesses in the Russian criminal process, consid-
ered as a mechanism for ensuring the legality and objectivity of investigative actions. The problems caused by 
the formal approach to the implementation of the institute, changes in society and technological progress are 
analyzed. The purpose of the work is to study the current state of the institution of witnesses in Russia, iden-
tify problems and substantiate the prospects for its reform to increase efficiency and meet the requirements 
of modern criminal justice.
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В российском судопроизводстве институт 
понятых, впервые нашедший отражение 

в Соборном уложении 1649 года в период нераз-
деленности уголовного и гражданского процес-
сов, сохраняет свою значимость и в настоящее 
время. Зародившись в XVII веке, он призван обе-
спечивать законность и объективность след-
ственных действий, выступая гарантом соблюде-
ния прав участников процесса. Цель введения – 
противодействие злоупотреблениям должност-
ных лиц. В тексте Уложения сказано, что 
проигравшая сторона может «соблазниться под 
править руку правосудия» путем фальсификации 
документов при помощи судебных работников» 
[1]. Таким образом, институт понятых изначально 
задумывался как инструмент контроля за дея-
тельностью органов правосудия и средство 

защиты от возможных злоупотреблений, обеспе-
чивающее большую прозрачность и объектив-
ность при осуществлении процессуальных дей-
ствий.

В современном Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (УПК РФ) инсти-
тут понятых занимает важное место, что нашло 
отражение в статьях 60 и 170. Статья 60 УПК РФ 
устанавливает, что понятой - это независимый от 
исхода уголовного дела участник, который при-
влекается дознавателем или следователем для 
подтверждения самого факта проведения след-
ственного действия, а также для удостоверения 
его содержания, порядка осуществления и полу-
ченных результатов. [3] Понятой выступает в 
качестве независимого наблюдателя, под-
тверждающего законность и объективность про-
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водимых процессуальных действий. Его основ-
ной задачей является фиксация происходящего и 
подтверждение соблюдения прав и законных 
интересов участников следственного действия. 
Важно подчеркнуть, что участие понятых требу-
ется не только при проведении следственных 
действий, но и в других ситуациях, таких как 
наложение ареста на имущество или удостовере-
ние отказа либо невозможности участника след-
ственного действия подписать протокол. 
Согласно ч. 2 ст. 60 УПК РФ понятыми не могут 
быть: 

1. Несовершеннолетние;
2. Участники уголовного судопроизводства, а 

также их близкие родственники и родствен-
ники;

3. Работники органов исполнительной власти, 
наделенные в соответствии с федеральным 
законом полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности и (или) 
предварительного расследования. 
В рамках уголовного судопроизводства 

институт понятых играет ключевую роль в обе-
спечении законности, объективности и прозрач-
ности следственных действий, выступая в каче-
стве дополнительной гарантии соблюдения прав 
и законных интересов участников процесса и 
способствуя повышению доказательственной 
ценности полученных результатов. Статья 170 
УПК РФ императивно предписывает обязатель-
ное участие понятых при проведении ряда след-
ственных действий, таких как наложение ареста 
на имущество, осмотр (места происшествия, 
предметов, документов), эксгумация, следствен-
ный эксперимент, обыск, выемка, предъявление 
для опознания, проверка показаний на месте. 
Данное требование обусловлено необходимо-
стью удостоверения факта производства след-
ственного действия, его соответствия установ-
ленной уголовно-процессуальным законом про-
цедуре, полноты и объективности фиксации хода 
и результатов, а также исключения возможных 
злоупотреблений со стороны должностных лиц, 
осуществляющих предварительное расследова-
ние. Привлечение незаинтересованных лиц в 
качестве понятых обеспечивает внешний кон-
троль за соблюдением принципов законности, 
состязательности и равенства сторон, минимизи-
рует риски фальсификации доказательств, неза-
конного воздействия на участников процесса и 
других нарушений, способных поставить под 
сомнение допустимость и достоверность полу-
ченных сведений.

Свидетель же в рамках уголовного судопро-
изводства, является субъектом, обладающим 
информацией об обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, полученной в 

результате непосредственного восприятия соот-
ветствующих событий. В отличие от свидетеля, 
понятой выполняет процессуальную функцию 
внешнего контроля, заключающуюся в удостове-
рении факта, хода и результатов следственного 
действия, фиксируя соблюдение процедуры и 
корректность действий следователя, тем самым 
исключая возможность фальсификации доказа-
тельств или злоупотребления процессуальными 
правами. При этом понятой не является очевид-
цем события преступления и должен быть неза-
интересованным лицом. Статус свидетеля может 
быть присвоен любому физическому лицу, распо-
лагающему сведениями об обстоятельствах, име-
ющих значение для дела, вне зависимости от его 
процессуального статуса, возраста, степени род-
ства с участниками процесса или наличия психи-
ческих особенностей. В то же время, участие в 
качестве понятого предполагает добровольное 
согласие лица на выполнение указанной процес-
суальной функции, обусловленное его соответ-
ствием требованиям, предъявляемым к понятым 
действующим законодательством.

Как справедливо отмечает Н.В. Вирясова, 
рассмотрение вопросов привлечения и участия 
понятых в уголовно-процессуальной деятельно-
сти целесообразно в контексте анализа элемен-
тов их правового статуса, исключая из сферы 
настоящего исследования вопросы обеспечения 
их безопасности [4]. Именно анализ прав, предо-
ставляемых понятым, позволяет оценить их роль 
в обеспечении законности уголовного судопроиз-
водства. Процессуальный статус понятого в уго-
ловном судопроизводстве, регламентированный 
статьей 170 УПК РФ, наделяет его комплексом 
прав, призванных обеспечить реализацию функ-
ции внешнего контроля за соблюдением законно-
сти при проведении следственных действий. Дан-
ные права, имманентно связанные с обязанно-
стями понятого, направлены на создание гаран-
тий объективности, достоверности и 
допустимости доказательств, получаемых в ходе 
предварительного расследования. Определяе-
мые их процессуальной ролью, права понятых в 
уголовном судопроизводстве охватывают уча-
стие в следственных действиях, включая воз-
можность заявления замечаний, подлежащих 
протоколированию, ознакомление с протоколом, 
а также обжалование действий и решений долж-
ностных лиц, ущемляющих их права.

Ключевым правом понятого является право 
на участие в следственном действии, которое, 
однако, одновременно является и его обязанно-
стью. Данное право предполагает возможность 
непосредственного наблюдения за всеми эта-
пами производства следственного действия, 
начиная с разъяснения его цели и задач, и закан-
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чивая фиксацией результатов в протоколе, но, не 
менее значимым является право понятого на 
ознакомление с целью и характером следствен-
ного действия, что позволяет ему осознанно 
выполнять свою функцию удостоверения его 
законности и объективности. Отсутствие инфор-
мации о цели следственного действия лишает 
понятого возможности оценить соответствие 
действий следователя требованиям закона и вне-
сти необходимые замечания. Также особую роль 
играет право понятого на внесение замечаний в 
протокол следственного действия. Данное право 
является важнейшим инструментом обеспечения 
объективности и достоверности доказательств, 
поскольку позволяет зафиксировать любые, 
даже незначительные, нарушения, допущенные в 
ходе следственного действия. Игнорирование 
замечаний понятого или отказ во внесении их в 
протокол является существенным нарушением 
уголовно-процессуального закона и может 
повлечь признание доказательства недопусти-
мым. Право на удостоверение протокола след-
ственного действия путем проставления подписи 
является логическим завершением участия поня-
того в следственном действии. Подписывая про-
токол, понятой подтверждает соответствие изло-
женных в нем сведений фактическим обстоятель-
ствам проведения следственного действия, а 
также отсутствие каких-либо нарушений закона. 
Кроме того, понятой обладает правом на возме-
щение расходов, связанных с участием в след-
ственном действии, что является компенсацией 
за отвлечение от его обычной деятельности и 
обеспечивает материальную заинтересованность 
в надлежащем исполнении своих обязанностей. 
В отдельных случаях, когда участие понятого в 
следственном действии связано с риском для его 

жизни или здоровья, он имеет право на обеспе-
чение мер безопасности, что гарантирует защиту 
его прав и законных интересов.

Таким образом, совокупность прав, предо-
ставленных понятому уголовно-процессуальным 
законом, направлена на обеспечение реализации 
его функции внешнего контроля за законностью 
следственных действий, способствуя укрепле-
нию принципов состязательности, равенства сто-
рон и презумпции невиновности в уголовном 
судопроизводстве.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. XXI век характеризуется значительным ростом экстремистской активности по всему 
миру. Экстремизм является одним из самых серьезных и опасных вызовов современного общества, 
который оказывает разрушительное воздействие на стабильность и порядок в государстве, направлен 
на создание атмосферы страха и неопределенности.

Деятельность экстремистских организаций, групп и отдельных лиц напрямую угрожает нацио-
нальной безопасности российского государства, ее конституционному строю, государственному суве-
ренитету, территориальной целостности, препятствует нормальному функционированию органов госу-
дарственной власти и стабильной реализации гражданами Российской Федерации их прав и свобод. 
Эта угроза исходит от деятельности украинских националистов в приграничных с Украиной регионах 
России, боевиков международных экстремистских организаций, запрещенных в Российской Федера-
ции.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, международное сотрудничество, правоохранитель-
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TO THE PROBLEM OF FINANCING EXTREMIST ACTIVITIES

Annotation. The 21st century is characterized by a significant increase in terrorist activity around the 
world. Terrorism is one of the most serious and dangerous challenges to modern society, which has a destruc-
tive impact on stability and order in the state, and is aimed at creating an atmosphere of fear and uncertainty.

The activities of terrorist organizations, groups, and individuals directly threaten the national security of 
the Russian state, its constitutional order, state sovereignty, territorial integrity, and impede the normal func-
tioning of state authorities and the stable exercise by citizens of the Russian Federation of their rights and 
freedoms. This threat comes from the activities of Ukrainian nationalists in the regions of Russia bordering 
Ukraine, and militants of international terrorist organizations banned in the Russian Federation.

Key words: terrorism, extremism, international cooperation, law enforcement, radicalization, extremist 
ideology, ideological beliefs, society, financing of extremist activities.

К концу ХХ века экстремизм и терроризм 
превратились в глобальную угрозу 

современности, дестабилизирующую обстановку 
во всем мире. В настоящее время экстремизм и 
терроризм стали одними из самых опасных по 

своим масштабам, непредсказуемости и послед-
ствиям социально-политическим явлениями, 
угрожающими безопасности каждой страны. 
Современные экстремистские явления отлича-
ются расширением географии, интернациональ-
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ным характером экстремистских организаций, а 
также разнообразием форм и методов противо-
правной деятельности, направленных на увели-
чение жертв.

В связи со сложностью и многоаспектно-
стью такого явления как экстремистская дея-
тельность, а также политических расхождений 
государств на его природу, до настоящего вре-
мени не выработано единообразного подхода к 
пониманию исследуемого феномена ни на меж-
дународном уровне, ни на государственном; ни 
среди ученых, ни среди практических работников 
[2,3,5].

Идеологический аспект экстремистской 
деятельности, не просто является движущей 
силой, которая подталкивает индивидов и группы 
к совершению противоправных действий, но и 
служит основой, на которой строится вся струк-
тура экстремистской деятельности. Именно иде-
ология обеспечивает долгосрочное существова-
ние экстремистских настроений в обществе и их 
распространение в мировом масштабе.

Финансирование экстремистской деятель-
ности в российском правовом поле охватывает 
широкий спектр действий, направленных как на 
непосредственное совершение террористиче-
ских актов, так и на поддержание и развитие экс-
тремистской деятельности и организаций, что в 
свою очередь способствует укреплению их пози-
ций и расширению возможностей для соверше-
ния новых преступлений.

Кроме того, экстремистской организации 
используют законные предприятия и благотвори-
тельные организации для отмывания средств и 
сокрытия их незаконного происхождения.

Процесс финансирования экстремистской 
деятельности носит организованный характер, а 
для каждого из указанных этапов характерны 
определенные риски. Процесс финансирования 
экстремистской деятельности учитывает не 
только процедурные аспекты привлечения и 
перемещения соответствующих ресурсов, но и их 
дальнейшее использование непосредственно в 
экстремистской целях[1].

В современном мире, где финансово-эко-
номические отношения постоянно эволюциони-
руют и приобретают новые формы, разнообразие 
рисков финансирования экстремистской дея-
тельности является естественным и объективным 
следствием этих изменений. Современная прак-
тика финансово-денежных отношений включает 
в себя не только традиционные и хорошо извест-
ные всем классические формы материального 
взаимодействия, но и активно расширяет свои 
горизонты, внедряя инновационные и современ-
ные форматы взаимодействия. Эти новшества 
напрямую связаны с активным и повсеместным 

внедрением информационных и цифровых техно-
логий, которые, в свою очередь, оказывают зна-
чительное влияние на структуру и динамику 
рисков в финансовой сфере.

Таким образом, подводя итог рассмотрению 
проблемы финансирования экстремистской дея-
тельности, следует отметить, что исследуемый 
феномен является многоаспектным процессом, 
который не ограничивается лишь непосредствен-
ными затратами на подготовку и осуществление 
отдельных экстремистской актов, а включает в 
себя также и стратегическое планирование, 
направленное на долгосрочную поддержку и 
устойчивое развитие экстремистских организа-
ций. Финансирование экстремистской деятель-
ности предполагает создание прочной матери-
ально-технической базы для преступных сооб-
ществ, что позволяет им не только действовать в 
данный момент, но и эффективно адаптироваться 
к меняющимся условия, что, в свою очередь, дает 
возможность экстремистам активизировать свою 
деятельность в соответствии с текущей полити-
ческой и социальной обстановкой.

Использование современных технологий, 
включая системы видеонаблюдения, аналитиче-
ские инструменты и искусственный интеллект, 
значительно усиливает возможности правоохра-
нительных органов в выявлении и предотвраще-
нии экстремистских угроз, поскольку позволяют 
не только отслеживать подозрительное поведе-
ние, но и анализировать большие объемы данных 
для выявления потенциальных угроз на ранних 
этапах.

Террористические преступления часто 
строятся на использовании психологического 
эффекта, такого как создание паники, страха и 
неопределенности среди населения. Это может 
быть достигнуто с помощью провокаций, терро-
ристических угроз, использования специальных 
средств или демонстрации насилия перед обще-
ственностью [6].

Приверженность международным стандар-
там в борьбе с экстремизмом позволяет России 
эффективно сотрудничать с другими государ-
ствами и международными организациями (ООН, 
ШОС и др.), что обеспечивает обмен информа-
цией и лучшими практиками, а также создание 
совместных программ по борьбе с экстремизмом 
и терроризмом на глобальном уровне [4]. Созда-
ние единой информационной платформы и нала-
живание взаимодействия между правоохрани-
тельными органами, спецслужбами и местными 
властями позволяет реагировать на угрозы более 
оперативно и эффективно. Важно, чтобы все 
уровни власти – от федерального до местного – 
работали в едином стратегическом направлении, 
при этом каждая структура имела четко опреде-
ленные обязанности и полномочия.
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тов, поскольку указанные лица имеют устойчивую правовую связь с другими государствами, а также 
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также принято рассматривать противоправное поведение лиц без гражданства, которые хоть и не 
имеют связи с конкретным государством, но и не являются гражданами РФ, что также определяет для 
указанных лиц определенные организационно-правовые механизмы, применяемые в целях функцио-
нирования на территории РФ. Целью представленного исследования является анализ эффективности 
совершенствования уголовно-правовых мер противодействия преступности мигрантов, поскольку 
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занной категории населения. Автор приходит к выводу о том, что справедливым представляется за-
крепление среди отягчающих обстоятельств совершение преступления лицом, которое с нарушением 
требований законодательства о миграции находится в России, что способствует соразмерности на-
значаемых наказаний. Акцентируется внимание на обоснованности ужесточения ответственности за 
преступления в сфере миграции, в том числе дополнения диспозиции ст. 322.1 УК РФ квалифицирую-
щими признаками, отражающими современное состояние преступной практики. Отмечается высокий 
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IMPROVING CRIMINAL LEGAL MEASURES TO COUNTER 
MIGRANT CRIME

Annotation. Crime in Russia is characterized by a variety of subjects of unlawful behavior, in connection 
with which the study of the determination of various categories of the population seems relevant. Of particular 
interest in modern realities is the analysis of migrant crime, since these persons have a stable legal connection 
with other states, and are also prone to ignoring legislative requirements for their own benefit, including illegal 
stay and residence in Russia. In the context of migrant crime, it is also customary to consider the unlawful 
behavior of stateless persons who, although they have no connection with a specific state, are not citizens of 
the Russian Federation, which also determines for these persons certain organizational and legal mechanisms 
applied for the purpose of functioning on the territory of the Russian Federation. The purpose of the present-
ed study is to analyze the effectiveness of improving criminal law measures to combat migrant crime, since 
these measures are the basis for combating the spread of unlawful behavior among this category of the pop-
ulation. The author comes to the conclusion that it seems fair to include among the aggravating circumstanc-
es the commission of a crime by a person who is in Russia in violation of the requirements of the migration 
legislation, which contributes to the proportionality of the punishments imposed. Attention is focused on the 
validity of toughening the responsibility for crimes in the sphere of migration, including supplementing the 
disposition of Art. 322.1 of the Criminal Code of the Russian Federation with qualifying features reflecting the 
current state of criminal practice. The high preventive and preventive potential of criminal law measures to 
combat migrant crime is noted. 

Key words: migrant crime, illegal migration, the spread of criminal behavior among migrants, criminal 
liability, criminal legislation.

Введение
Обеспечение национальной безопасности в 

современных реалиях является одним из приори-
тетов российского государства, поскольку в 
последние годы существенно видоизменились 
вызовы и угрозы в данной сфере, которые по-раз-
ному проявляются в международных отношениях 
и внутригосударственных процессах. Российская 
Федерация всегда являлась страной, которая 
достаточно привлекательна в части миграции, 
что в некоторой степени положительно использу-
ется в контексте необходимости развития раз-
личных сфер жизнедеятельности российского 
общества в условиях санкций и иных социаль-
но-экономических кризисных обстоятельств. 
Однако миграционные процессы имеют и обрат-
ную сторону влияния – развитие противоправ-
ного поведения среди иностранных лиц и лиц без 
гражданства, проживающих на территории рос-
сийского государства. По данным МВД России в 
2024 году указанными лицами было совершено 
38,6 тыс. преступлений (из числа предварительно 
расследованных), что на 0,9% меньше, чем в 2023 
году [7]. При этом важно отметить, что большин-
ство преступных деяний было совершено граж-
данами государств-участников СНГ – 32,7 тыс. 
преступлений (+0,6%), их удельный вес составил 
84,8%. Данная тенденция сохраняется на протя-
жении последних лет, и объективно обусловлено 
обострением геополитических конфликтов на 
постсоветском пространстве [6, c. 197].

Важно отметить, что вопросы связанные с 
противодействием преступности мигрантов 

активно исследуются в современной правовой 
науке, о чем свидетельствует большое количе-
ство разноплановых научных работ по заявлен-
ной проблематике. Одни авторы акцентируют 
внимание на детерминации преступности мигран-
тов [8, с. 90], другие рассматривают вышеназван-
ные проблемы через призму совершенствования 
миграционной политики [5, с. 116]. 

Теоретико-правовые основы привлече-
ния к уголовной ответственности мигрантов

Иностранные лица и лица без гражданства 
могут быть привлечены к различным видам юри-
дической ответственности, в том числе и к уго-
ловной в результате совершения наиболее обще-
ственно опасных деяний, признаваемых на тер-
ритории российского государства уголовно-на-
казуемыми деяниями. Учитывая, что иностранные 
граждане имеют устойчивую правовую связь с 
другим государствам, вопросы об их ответствен-
ности решаются также в рамках взаимодействия 
соответствующих государств. В данном случае 
речь идет как о ситуациях совершения вышена-
званными лицами преступных деяний на террито-
рии РФ, так и за ее пределами, в связи с чем рос-
сийское законодательство предполагает выдачу 
соответствующих лиц. Важно отметить, что рос-
сийское государство своих граждан не выдает, 
данный механизм в традиционном понимании 
предусмотрен исключительно в отношении ино-
странных лиц и лиц без гражданства, которые 
совершают преступные деяния вне пределов РФ, 
но находятся на территории российского госу-
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дарства, в связи с чем в рамках существующих 
международных договоренностей, которые могут 
разнится в зависимости от отношений с конкрет-
ной страной – такие лица могут быть выданы для 
дальнейшего уголовного преследования, в том 
числе отбывания наказания в страну, гражданами 
которой они являются. Указанный механизм ори-
ентирован на обеспечение соразмерности и 
справедливости уголовного наказания, потому 
что в настоящее время уголовно-правовые 
последствия в отношении конкретных деяний 
могут качественно различаться в разных нацио-
нальных правовых системах.

Однако привлечение к ответственности 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
настоящее время предполагает и применение 
уголовно-правовых последствий для указанных 
лиц на территории российского государства. В 
данном случае их уголовная ответственность, 
безусловно, разнится в зависимости от того, 
какое конкретное деяние они совершили и какова 
степень его общественной опасности. Современ-
ное уголовное законодательство Российской 
Федерации предусматривает ряд составов, где 
иностранные граждане и лица без гражданства 
могут выступать специальным субъектом. Такие 
составы связаны либо с грубым нарушением 
законодательных требований к миграции и осо-
бенностями ее организации на территории рос-
сийского государства, либо с преступным пове-
дением, направленным непосредственно против 
государственной безопасности. 

Для незаконной миграции особое значение 
имеет наличие в действующем законодательстве 
определенного механизма, связанного с прави-
лами и требованиями законного пересечения 
границы РФ, миграционного учета и регистрации 
иностранного гражданина и лица без граждан-
ства на территории Российской Федерации. В 
данном контексте отметим, что уголовное зако-
нодательство предусматривает ряд составов 
преступлений, которые непосредственно свя-
заны с грубым нарушением миграционных требо-
ваний, содержащиеся в ст. 322 УК РФ, ст. 322.2 
УК РФ и ст. 322.3 УК РФ. Отдельное внимание 
российский законодатель уделяет ответственно-
сти за организацию незаконной миграции (ст. 
322.1 УК РФ), что представляется справедливым 
поскольку данное преступление предполагает 
совершение целого ряда действий, начинаю от 
незаконного въезда и пребывания в России, и 
заканчивая возможностями использования тер-
ритории российского государства в качестве 
транзитной для перемещения в другие государ-
ства, в том числе в преступных целях [4]. 

Важно отметить, что иностранные граждане 
и лица без гражданства вне зависимости от того 

законно или незаконно они находятся на терри-
тории российского государства, могут совершать 
различные уголовно-наказуемые деяния и к ним 
подлежит применение санкций, регламентиро-
ванных УК РФ. Единственной особенностью в 
данном случае является запрет применения огра-
ничения свободы к указанным лицам, а также 
лицам, не имеющим места постоянного прожива-
ния на территории Российской Федерации (п. 6 
ст. 53 УК РФ). Санкции отличается качественным 
многообразием, начиная от штрафов и принуди-
тельных работ и заканчивая лишением свободы, 
что определяется в зависимости от конкретного 
преступного деяния, совершенного иностранцем 
или лицом без гражданства.

Если говорить об ответственности за пре-
ступления, в которых специальным субъектом 
является иностранный гражданин и лицо без 
гражданства, то следует обратить внимание на 
ст. 275.1 УК РФ, которая предусматривает ответ-
ственность за сотрудничество на конфиденци-
альной основе с иностранным государством, 
международной либо иностранной организацией; 
ст. 276 УК РФ, определяющую ответственность за 
шпионаж и ст. 276.1 УК РФ, закрепляющую ответ-
ственность за оказание помощи противнику в 
деятельности, заведомо направленной против 
Российской Федерации. Указанные уголовно-пра-
вовые нормы претерпели существенные измене-
ния в последние годы, а последняя из них в целом 
появилась сравнительно недавно, что выступает 
итогом современной вовлеченности иностранцев 
и лиц без гражданства в обострение геополити-
ческих конфликтов на постсоветском простран-
стве и необходимости криминализации отдель-
ных деяний, получивших распространение на 
практике. 

Таким образом, на основе проведенного 
теоретико-правового анализа следует сделать 
вывод о том, что иностранцы и лица без граждан-
ства рассматриваются в рамках действующего 
уголовного законодательства в трех аспектах: 

1) как лица, нарушающие действующие требо-
вания миграционного законодательства;

2) как лица, совершающие уголовно-наказуе-
мые деяния, на квалификацию которых не 
влияет наличие гражданства другого госу-
дарства или отсутствие его вовсе;

3) как лица, выступающие специальным субъ-
ектом преступного функционирования, с 
учетом специфики его целей и проявлений.

Актуальные вопросы распространения пре-
ступного поведения среди мигрантов

Особую опасность для национальной безо-
пасности представляет преступность незаконных 
мигрантов, поскольку с одной стороны – отсут-
ствуют правовые механизмы контроля их дея-
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тельности, хотя бы в части миграционного учета, 
с другой стороны – их нелегальное функциониро-
вание изначально может преследовать преступ-
ные цели. Однако важно отметить, что нелегаль-
ная миграция не может развиваться самостоя-
тельно, для ее результативного функционирова-
ния принципиальное значение приобретает 
вовлеченность российских граждан. В данном 
контексте следует отметить распространенность 
коррупционных проявлений в сфере миграции, а 
также организованной деятельности, способ-
ствующей документально и в иных формах ино-
странным и лицам и лицам без гражданства 
создать видимость правомерного пребывания на 
территории РФ.

Согласно официальной статистике МВД 
России в 2024 году, значительно выросло количе-
ство случаев привлечения к ответственности за 
организацию незаконной миграции – 3320 дея-
ний, что на 71 % больше показателей 2023 года. 
Также наблюдается хоть незначительный, но при-
рост зарегистрированных случаев фиктивной 
постановки на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации – 36110, что на 3,3 % 
больше, чем в 2023 году [7]. Динамика преступной 
практики объективно обусловила совершенство-
вание уголовного законодательства. С ноября 
2024 года ст. 322.1 УК РФ была дополнена квали-
фицирующими признаками: организация неза-
конной миграции группой лиц по предваритель-
ному сговору; лицом с использованием своего 
служебного положения; в целях совершения пре-
ступного деяния в РФ или сокрытия другого дея-
ния или облегчения его совершения; с использо-
ванием поддельных документов, а также посред-
ством изъятия/уничтожения документов, удосто-
веряющих личность; с использованием сети 
«Интернет» [9]. Кроме того, появился особо ква-
лифицирующий состав, которые предполагает 
совершение указанного деяния организованной 
группой или в целях совершения тяжких или 
особо тяжких преступлений на территории рос-
сийского государства. Указанные нововведения в 
полной мере отражают необходимость кримина-
лизации деяний, которые получили распростра-
нение в условиях обострения геополитического 
конфликта между Россией и Украиной, и органи-
зации деятельности незаконных мигрантов в 
целях дестабилизации обстановки на территории 
российского государства. Справедливым также 
представляется ужесточение ответственности по 
всем составам преступлений в сфере миграции. 
Так, за организацию незаконной миграции пред-
усмотрено лишение свободы на срок от 2 до 15 
лет, в то время как раньше максимальным был 
срок 7 лет. Организованный характер данной 

деятельности также предусматривает не только 
увеличение размеров штрафов с верхней гра-
ницы в виде 500 тыс. руб. до 5 млн. руб., но и 
дополнение санкцией в виде лишения права зани-
мать определенные должности на срок до 10 лет. 
Кроме того, с конца ноября по ст. 322.1 УК РФ 
применяется конфискация имущества, но в слу-
чаях, когда данное противоправное поведение 
совершается из корыстных побуждений [10].

Как отмечалось ранее, преступность 
мигрантов связана не только с их незаконным 
функционированием на территории российского 
государства в соответствии с законодательными 
требованиями о миграции, но и данные лица 
совершают разнообразные уголовно-наказуемые 
деяния. Помимо того, что среди данных престу-
плений достаточно распространены убийства, 
кражи, мошенничества, и насильственные дей-
ствия, в том числе в отношении детей, но и в 
настоящее время иностранцы и лица без граж-
данства активно вовлекаются в преступное функ-
ционирование экстремистской и террористиче-
ской направленности. Данные лица участвуют 
как организации данной деятельности на терри-
тории российского государства, так и в непо-
средственном совершении тяжких и особо тяж-
ких деяний. Так, например, иностранные лица и 
лица без гражданства привлекаются для финан-
сирования терроризма, ввоза на территорию РФ 
запрещенных предметов (оружие, наркотики и 
прочее), изготовление оружие и боевых припасов 
и др. [3, с. 472]. Наглядным примером преступной 
деятельности иностранных лиц является терро-
ристический акт в Крокус Сити Холе, совершен-
ный в марте 2024 года. 

На основе анализа практики преступности 
мигрантов следует сделать вывод о том, что в 
равной степени представляют опасность и ситуа-
ции распространения противоправного поведе-
ния среди законно находящихся на территории 
РФ мигрантов, так и в случае незаконной мигра-
ции. Однако в случае, когда мигрант следует тре-
бованиям об учете и регистрации, правоохрани-
тельные органы имеют больше доступных меха-
низмов выявления и расследования подобных 
деяний, что значительно осложнено в случае 
незаконной миграции. Организация незаконной 
миграции происходит в том числе за счет дея-
тельности граждан Российской Федерации, кото-
рые ресурсами и процессуальными действиями 
способствуют въезду иностранцев и лиц без 
гражданства, их регистрации и постановке на 
учет, в том числе с использованием поддельных 
документов. Однако в ситуации, когда за органи-
зацию незаконной миграции наказываются лишь 
организаторы данного функционирования, воз-
никает множество вопросов о квалификации дея-
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ний, которые совершаются незаконными мигран-
тами. Безусловно, общественная опасность их 
поведения связана не только с совершением кон-
кретного деяния, но и квалификаций должна 
отражать последствия за незаконность пребыва-
ния на территории РФ. Указанная идея доста-
точно давно обсуждалась в практической и науч-
ной среде, и с конца 2024 года ч. 1 ст. 63 УК РФ, 
определяющая отягчающие обстоятельства, 
была дополнена совершением деяния лицом, 
который незаконно находится на территории 
российского государства.

Выводы
В рамках представленного исследования 

видится необходимым также сконцентрировать 
внимание на проблемах возникающих в рамках 
деятельности контролирующих органов в сфере 
миграции, что впоследствии приводит к их безна-
казанности за совершение уголовно-наказуемых 
деяний. Так, на практике достаточно часто встре-
чаются ситуации, когда мигранты могут много лет 
незаконно находится на территории российского 
государства, совершают преступления, и также 
незаконно покидают Россию, что значительно 
осложняет их уголовное преследование и наказа-
ние [1, с. 58]. 

Нововведения института уголовной ответ-
ственности за преступления, совершенные ино-
странными лицами и лицами без гражданства, 
наглядно демонстрируют влияние уголовно-пра-
вовых мер на противодействия преступности. В 
данном случае речь идет о справедливости и 
соразмерности наказания виновных лиц, в связи 
с чем ужесточение ответственности, введение 
новых квалифицирующих признаков в полной 
мере соответствует современным реалиям пре-
ступного функционирования иностранных лиц и 
лиц без гражданства. В современной правовой 
науке пристальное внимание уделяется профи-
лактике и предупреждению преступности мигран-
тов. Многие правоведы подчеркивают значи-
мость их всесторонней адаптации и интеграции в 
жизнедеятельность российского общества [2, с. 
300]. Однако принципиальное значение приобре-
тает профилактико-предупредительный потен-
циал уголовно-правовых мер. Когда совершение 
преступления незаконным мигрантом выступает 
отягчающим обстоятельством и значительно 
ужесточены правовые последствия его противо-
правного функционирования, данные меры 
заставляют задуматься о перспективности совер-
шения соответствующих деяний. В данном кон-
тексте следует подчеркнуть своевременность и 
обоснованность совершенствования россий-
ского уголовного законодательства в целях повы-
шения эффективности противодействия преступ-
ности мигрантов. 

Заключение
Преступность мигрантов характеризуется 

качественным и количественным многообразием. 
В современных реалиях детерминация преступ-
ного поведения иностранных граждан и лиц без 
гражданства усилилась целым рядом причин и 
условий, связанных с обострением геополитиче-
ских конфликтов и заинтересованностью со сто-
роны зарубежных государств к дестабилизации 
обстановки в России. В данном контексте своев-
ременным и справедливым видится ужесточение 
ответственности иностранных граждан и лиц без 
гражданства, что выступает необходимой осно-
вой повышения эффективности уголовно-право-
вых мер противодействия миграции.
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Несомненно, прав А.В. Павлинов, указы-
вая на информационную безопасность 

Российской Федерации как одной из составляю-
щих ее национальной безопасности и влияющей 
на защищенность национальных интересов госу-
дарства в различных сферах жизнедеятельности 
общества [1, с. 490].

С учетом активного в настоящее время 
использования возможностей информацион-
но-коммуникационных технологий, предполагаю-
щего дистанционные способы выполнения пре-
ступных действий, в том числе по организации 
преступления, остро встает вопрос о необходи-
мости правового регулирования разработки и 
использования искусственного интеллекта. Уже 
сейчас активно обсуждается возможность при-
нятия Цифрового кодекса [2].

Очевидно, что выходящая за рамки право-
вого поля деятельность искусственного интел-
лекта представляет серьезную общественную 
опасность. В этой связи возникает вопрос, каса-
ющийся определения субъекта уголовной ответ-
ственности при организации преступления с 
помощью программного обеспечения. Смодели-
руем ситуацию: к примеру, функции по организа-
ции преступления выполняются самообучаю-
щейся компьютерной программой. При этом раз-
работчик/заказчик программы умер, но про-
грамма продолжает действовать и само- 
совершенствоваться, функционируя за счет 
средств пользователей, желающих получить 
услугу такой программы по организации престу-
пления. Кто в данном случае и за совершение 
каких действий будет подлежать уголовной ответ-
ственности? В качестве организатора преступле-
ния по ч. 3 ст. 33 УК РФ, либо по статье Особен-
ной части УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за организационные преступные дей-
ствия?  

Допуская точку зрения зарубежных коллег 
[3, 269–279] о гипотетической возможности 
«переноса» объективных признаков состава пре-
ступления с физических лиц на искусственный 
интеллект, разделяем мнение о сложности (ско-
рее – невозможности) вопроса установления при-
знаков субъективной стороны (mens rea) [4, с. 461 
– 476]. 

В этой связи полагаем, что искусственный 
интеллект может быть представлен лишь сред-
ством/способом совершения преступления, но 
никак не его субъектом.

Бесспорно, что использование систем 
искусственного интеллекта значительно упро-
щает процессы подстрекательства, организации, 
подготовки, совершения преступления, суще-
ственно расширяет возможности лица, осущест-

вляющего те или иные преступные действия.  
Указанное повышает степени общественной 
опасности преступления что, очевидно, должно 
влечь более строгую меру ответственности.  

В этой связи, соглашаясь с замечанием Н. 
Ш. Козаева о том, что «сегодня наблюдается 
запаздывание правового, в том числе уголов-
но-правового, реагирования на изменяющиеся 
общественные отношения, связанные, помимо 
прочего, с эксплуатацией достижений науки и 
техники представителями преступности» [5, с. 97 
– 98], отметим необходимость правового реаги-
рования на возросшие угрозы использования 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий и искусственного интеллекта в процессе 
подстрекательства, организации, подготовки и 
совершения преступлений посредством включе-
ния в ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего 
обстоятельства пункта – «подстрекательство, 
организация, пособничество, совершение пре-
ступления с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий и искусствен-
ного интеллекта».  

Вместе с тем, далеко не все преступные 
действия с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий и искусствен-
ного интеллекта могут быть охвачены предло-
женным пунктом. 

Существенную общественную опасность 
представляет рост числа преступлений, совер-
шённых как в сфере компьютерной информации, 
так и преступлений, посягающих на личность, 
собственность и другие права человека или граж-
данина с помощью ресурсов сети интернет [6, с. 
156 – 160]. Для понимания сложности ситуации 
обратимся к исследованию А. Л. Осипенко, про-
ведшего контент-анализ Telegram-канала «Black 
Business», а также пяти Darknet-сайтов (mega 
darknet market, hydra, matanga, narnia, o3shop, 
medusa, darkseller, blackmart) [7, с. 138 – 141]: на 
момент проведения исследования им обнару-
жено примерно 400 предложений преступного 
характера: 50% объявлений о продаже и распро-
странении наркотических средств и психоактив-
ных веществ; 25% объявлений о продаже досту-
пов к сайтам, хранящим взломанные базы данных 
государственных органов; 3) примерно 12,5% 
объявлений о продаже поддельных документов. 
Исследование другого автора – С. М. Мухина сви-
детельствует, что Dark Net используют незаконно 
не только в качестве площадки для предоставле-
ния незаконных услуг, но также и для совершения 
преступления террористического характера: 
свободный доступ к уникальным схемам и реко-
мендациям в сфере террористической деятель-
ности; подробные сведения по изготовлению 
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взрывных устройств и взрывчатых веществ; 
услуги по организации, вербовке, подстрекатель-
ству к тем или иным преступлениям [8, с. 110 – 
114]. 

Озабоченность выражают и другие пред-
ставители научного сообщества. Так, «рост пре-
ступности в теневом интернете подталкивает 
законодателя к принятию специальных составов 
Уголовного кодекса, которые смогут обеспечить 
адекватное наказание за создание и администри-
рование незаконных площадок по продаже нар-
котиков и оружия», считает директор Центра по 
защите прав граждан и бизнеса в сфере цифро-
вых технологий АНО «Белый Интернет» Элина 
Сидоренко [9]. 

Вместе с тем, создание и администрирова-
ние незаконных площадок, нам представляется 
организацией их функционирования и руковод-
ством ими, поскольку способы создания и адми-
нистрирования идентичны способам осуществле-
ния деятельности по организации преступления и 
руководству его исполнением. С учетом распро-
странения в теневом сегменте интернета, наравне 
с продажей наркотических средств и оружия, 
иных запрещенных УК РФ, товаров и услуг, нами 
предлагается следующее. 

В целом поддерживая озабоченность Э.Л. 
Сидоренко проблемами привлечения к уголовной 
ответственности за действия указанного рода, 
мы видим решение проблемы посредством вве-
дения в гл. 28 в УК РФ более общей нормы, пред-
полагающей уголовное преследование не только 
за деятельность по продаже наркотиков и ору-
жия, а в целом, за организацию цифровых плат-
форм с предложением любых запрещенных УК 
РФ товаров и услуг: «Организация деятельности 
электронных ресурсов по размещению информа-
ции о товарах и услугах, запрещенных УК РФ под 
угрозой наказания, а равно руководство ими». 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ЭЛЕМЕНТАМИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО НАРКОТРАФИКА

Аннотация. В настоящем исследовании освещается взгляд на проблему оперативно-розыскно-
го сопровождения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального нар-
котрафика. Автором выявлено, что возможности оперативно-розыскного сопровождения, осущест-
вляемого оперативными подразделениями МВД России, не в полной мере соответствуют тем угрозам, 
которые в настоящее время направлены на Российскую Федерацию: деятельность организованных 
групп и преступных сообществ (преступных организаций), в том числе транснациональных; попытки 
транснациональных преступных организаций увеличить транзит наркотиков через территорию Рос-
сийской Федерации. Ввиду этого особое внимание уделяется возможностям оперативно-розыскного 
сопровождения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального нар-
котрафика, ФСБ России как органом, имеющим в соответствии с законодательством разведыватель-
ные и контрразведывательные функции. Данная статья направлена на разрешение отдельных про-
блемных аспектов вопроса о межведомственном взаимодействии при расследовании преступлений, 
являющихся элементами транснационального наркотрафика.  Методологической основой данной ра-
боты выступают – диалектика, индукция, дедукция, анализ, формально-логический, формально-юри-
дический, статистический методы, а также метод нормативно-правового анализа. Основным вкладом 
автора в исследование темы является вывод о том, что современные реалии требуют пересмотра 
подхода к оперативно-розыскному сопровождению расследования преступлений, являющихся эле-
ментами транснационального наркотрафика. На основе этого выработаны пути решения выявленных 
проблем. Выводы, которые были сформулированы в работе подчеркивают, что наилучшим началом 
работы в этом направлении является оптимизация механизма получения информации о зарубежной 
деятельности элементов транснационального наркотрафика от органов ФСБ России хотя бы по тем 
уголовным делам, по которым уже проводится предварительное расследование. Это позволит МВД 
совместно с ФСБ, другими спецслужбами активизировать работу по выявлению мест производства 
смертельного зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли путем 
реализации проведения согласованных мероприятий по выявлению и ликвидации каналов транснаци-
онального наркотрафика. Помимо этого, выдвинуто предложение (на перспективу) о целесообразно-
сти рассмотрения вопроса о наделении подразделений органов наркоконтроля в системе МВД непо-
средственно возможностями по разведывательной деятельности в части своей компетенции.

Ключевые слова: транснациональный наркотрафик, расследование преступлений, раскрытие 
преступлений, взаимодействие, оперативно-розыскное сопровождение расследования, оперативная 
информация, разведывательная информация, контрразведывательная информация, Федеральная 
служба безопасности, ДЕА.
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Annotation. This study highlights a view on the problem of operational investigative support for the 
investigation of crimes that are elements of transnational drug trafficking. The author has revealed that the 
possibilities of operational search support carried out by the operational units of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia do not fully correspond to the threats currently directed at the Russian Federation: the activities of 
organized groups and criminal communities (criminal organizations), including transnational ones; attempts by 
transnational criminal organizations to increase the transit of drugs through the territory of the Russian Feder-
ation. In view of this, special attention is paid to the possibilities of operational investigative support for the 
investigation of crimes that are elements of transnational drug trafficking, the FSB of Russia as a body with 
intelligence and counterintelligence functions in accordance with the law. This article is aimed at solving prac-
tical problems that arise in the law enforcement process.  The methodological basis of this work is dialectics, 
induction, deduction, analysis, formal logical, formal legal, statistical methods, as well as the method of nor-
mative legal analysis. The author’s main contribution to the study of the topic is the conclusion that modern 
realities require a revision of the approach to operational investigative support for the investigation of crimes 
that are elements of transnational drug trafficking. Based on this, ways to solve the identified problems have 
been developed. The conclusions that were formulated in the work emphasize that the best way to start work 
in this direction is to optimize the mechanism for obtaining information about the foreign activities of elements 
of transnational drug trafficking from the FSB of Russia, at least in those criminal cases that are already under 
preliminary investigation. This will allow the Ministry of Internal Affairs, together with the FSB and other special 
services, to step up efforts to identify the production sites of the deadly potion, sources of foreign raw mate-
rials, and cut off supply and trade channels by implementing coordinated measures to identify and eliminate 
transnational drug trafficking channels. In addition, a proposal has been put forward (for the future) on the 
expediency of considering the issue of providing drug control units in the Interior Ministry system with direct 
intelligence capabilities in terms of their competence.

Key words: transnational drug trafficking, investigation of crimes, crime detection, cooperation, oper-
ational investigative support of the investigation, operational information, intelligence information, counterin-
telligence information, The Federal Security Service, Drug enforcement administration.

Вопросы расследования преступлений, 
являющихся элементами транснацио-

нального наркотрафика (далее – ТННТ), сквозь 
многогранные призмы рассматриваются В. Ю. 
Владимировым, С.И. Земцовой, Е. В. Ивановой, 
А. М. Кустовым, В. Ю. Кузовлевым, Л. В. Лазаре-
вой, О. А. Суровым, Л. Е. Чистовой и другими уче-
ными-криминалистами. 

По нашему мнению, ТННТ — это криминаль-
но-политическое явление, сущностное содержа-
ние, структура, цели и задачи которого определя-
ются функционированием одной из глобальных 
сфер международной организованной преступ-
ной деятельности, поразившей все мировое 
сообщество, невзирая на территориальный, эко-
номический и политический суверенитет отдель-
ных государств, основанный на конвейерном 
функционировании самодостаточной и самовос-
производящейся системы культивирования, про-
ектирования, синтезирования, производства, 
транспортной логистики и сбыта наркотических 
средств (под термином «наркотические сред-
ства» здесь и далее понимаются наркотические 
средства, психотропные вещества, их аналоги и 
производные, а также новые потенциально опас-

ные психоактивные вещества), предполагающей 
возможность и функциональную готовность 
использования структурно-организационной 
матрицы этой деятельности в целях гибридного 
средства массового поражения людей в наибо-
лее демографически уязвимых группах для 
достижения геополитических целей гегемонист-
ски ориентированными правительствами отдель-
ных государств или наднациональными финансо-
во-олигархическими группами и сообществами 
[1, с. 20]. 

Поскольку наибольшей информативностью 
по преступлениям, являющимся элементами 
ТННТ, обладают оперативные подразделения 
(ввиду специфики своей деятельности), мы 
решили заострить свое внимание именно на них. 

Согласно Закону «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» на территории нашего госу-
дарства правоохранительные органы имеют 
право производить ОРД, чего нельзя сказать о 
таких же равных полномочиях за рубежом. 

Исходя из данного обстоятельства, схема-
тически картина по раскрытию и расследованию 
этих преступлений выглядит следующим обра-
зом: 
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Рис. 1. Схематическая иллюстрация проблематичности борьбы с транснациональным  
наркотрафиком на примере ОРД 

Процесс по разработке полной цепочки 
ТННТ ввиду этого невозможен, так как источник 
его канала находится за пределами РФ, а «выпав-
шее из общей цепи какое-либо одно звено тут же 
заменяется на новое, и незаконный оборот нар-
котиков продолжает функционировать» [6, с. 91] 
на нашей территории. 

В проведенных нами ранее исследованиях 
мы изучили некоторые международные коопера-
ции по борьбе с ТННТ, которые вносят более зна-
чимый вклад: European cities against drugs (ECAD), 
General Directorate for Intervention on Addictive 
Behaviours and Dependencies (SICAD) и International 
Drug Enforcement Conference (IDEC) [3]. 

Последней является международная кон-
ференция правоохранительных органов по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
«Целью Международной Конференции является 
обсуждение вопросов региональных и общеми-
ровых тенденций незаконного оборота наркоти-
ков, а также объединение национальных полиций 
и органов правосудия в ходе совместных между-
народных операций» (IDEC XXX. Международная 
конференция ФСКН [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.arscom.ru/projects/idec-xxx/).  

Примечательным, на наш взгляд, оказалась 
структура ее руководства. Так, у данной конфе-
ренции существуют 2 сопредседателя: один из 
них определяется руководителем антинаркотиче-
ской полиции в конце каждой конференции (пере-
менный сопредседатель), а второй является руко-
водителем Drug enforcement administration (далее 
–DЕА) - Управления по борьбе с наркотиками, 
которое является федеральным правоохрани-
тельным органом Соединенных Штатов при 
Министерстве юстиции США (постоянный 
сопредседатель). «Миссия DEA заключается в 

обеспечении безопасности и здоровья американ-
ских сообществ путем борьбы с преступными 
наркосетями, приносящими вред, насилие, пере-
дозировки и отравления в Соединенные Штаты. 
Для выполнения этой миссии в DEA работает 
около 10 000 сотрудников по всему миру – специ-
альных агентов, следователей по диверсиям, ана-
литиков разведки, химиков и профессиональных 
сотрудников – в 241 внутреннем офисе в 23 под-
разделениях и 93 зарубежных офисах по всему 
миру» (Home / DEA.gov [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.dea.gov/). 

Однако практика работы DEA наглядно 
демонстрирует, что эта компетенция носит деко-
ративный характер. Достаточно вспомнить 
деликты, связанные с арестом граждан РФ за 
рубежом (предприниматель Виктор Бут (осужден 
и отправлен на 25 лет в тюрьму США за пере-
возку оружия) и некоторые другие), которые осу-
ществлялись DEA не всегда в связи с борьбой «с 
преступными наркосетями». 

М. Ю. Дундуков, исследуя вопросы, связан-
ные с разведкой США с позиции государственно– 
и историко-правового анализа, отмечает, что 
одной из важных задач, которую решают амери-
канские разведывательные службы в рамках ока-
зания содействия правоохранительным органам 
США, является борьба с распространением нар-
котиков и наркотрафиком. Причем с 1990 г. дан-
ная деятельность начала финансироваться 
отдельной статьей в разведывательном бюджете 
США, а Администрация по борьбе с наркотиками 
Министерства Юстиции была включена в состав 
ведущих разведывательных служб США [2, с. 
63-64]. Законом о полномочиях разведки на 1990 
финансовый год на президента страны была воз-
ложена обязанность представить конгрессу 
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доклад относительно того, как наиболее эффек-
тивно добываемая разведывательными служ-
бами информация о перевозке наркотиков может 
быть использована в интересах общенациональ-
ной деятельности по противодействию наркобиз-
несу и распространению наркотиков [8]. 

В своей работе М. Ю. Дундуков приходит к 
выводу, что среди членов разведывательного 
сообщества официально называется Админи-
страция по борьбе с наркотиками, хотя фор-
мально она не имеет законодательно закреплен-
ного статуса члена разведывательного сообще-
ства, но вышеназванные бюджетные ассигнова-
ния в рамках Национальной разведывательной 
программы говорят об обратном. Отсутствие 
законодательно закрепленного статуса при этом 
не означает, что Администрация по борьбе с нар-
котиками не может быть членом разведыватель-
ного сообщества. На основании Закона об орга-
низации разведки решение о ее включении в 
состав разведывательного сообщества (в том 
числе путем издания секретной директивы) могли 
принять президент США или директор централь-
ной разведки [2, с. 99 -100]. 

Видя в данном зарубежном опыте положи-
тельные аспекты, мы углубились в вопросы, свя-
занные с тем, каким образом подобную практику 
можно перенять для нашей борьбы с ТННТ. 

Согласно ст. 10 Федерального Закона «О 
федеральной службе безопасности», органы 
федеральной службы безопасности в соответ-
ствии с законодательством РФ проводят опера-
тивно-розыскные мероприятия по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию орга-
низованной преступности, незаконного оборота 
наркотических средств, контрабанды, представ-
ляющих угрозу безопасности Российской Феде-
рации (Федеральный закон «О федеральной 
службе безопасности» от 03.04.1995 N 40-ФЗ 
(последняя редакция)). Однако, в отличие от опе-
ративных подразделений МВД России, основ-
ными направлениями деятельности органов ФСБ 
являются контрразведывательная и разведыва-
тельная деятельности, что позволяет им осущест-
влять оперативно-розыскную деятельность за 
пределами РФ. 

По мнению Е. А. Мохова, специфика работы 
органов безопасности по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков несколько отлична от дея-
тельности других правоохранительных органов. 
Перед ними прежде всего состоит задача выяв-
ления контрабандных каналов оптовых поставок 
наркотиков из-за рубежа, пресечение деятельно-
сти организованных преступных сообществ, 
специализирующихся на этом опасном для обще-
ства бизнесе [5, с. 89]. 

При исследовании вопроса расследования 
преступлений, являющихся элементами ТННТ, мы 

узнали о факте взаимодействия СД МВД России 
с пограничной службой ФСБ России по кокаино-
вому маршруту ТННТ, который проходил через 
порт г. Санкт-Петербурга. Ввиду этого мы про-
вели опрос среди сотрудников (21 человек) 
Управления по расследованию организованной 
преступной деятельности в сфере НОН и ИКТ 
Следственного Департамента МВД России. 

Проанализированные результаты опроса 
позволяют выявить следующее: 

1. При ответе на вопрос «На основе чего скла-
дывается взаимодействие ФСБ России и 
МВД России?» больше половины анкетиру-
емых (57%) ответили, что сотрудники ФСБ 
привлекаются к сопровождению расследо-
вания как по тем уголовным делам, которые 
были возбуждены по их же материалам, так 
и по тем, которые были возбуждены на 
основании других материалов, но в про-
цессе расследования потребовалась необ-
ходимость в их привлечении. 

2. Заслуживают внимание ответы на вопрос 
«Каков характер деятельности сотрудников 
ФСБ при оперативно-розыскном сопрово-
ждении расследования уголовных дел?», в 
котором 1/3 анкетируемых ответила, что 
сотрудники ФСБ при оперативно-розыск-
ном сопровождении расследования уголов-
ных дел участвуют в следственных дей-
ствиях (в таких как допрос, очная ставка, 
следственный эксперимент, проверка пока-
заний на месте, обыск) и занимаются анали-
зом материалов и выработкой соответству-
ющих рекомендаций. 

3. Порядка половины анкетируемых (47,6%)  
в вопросе «Каков характер информации, 
предоставляемой сотрудниками ФСБ след-
ствию?» ответила, что информация свя- 
зана с деятельностью ТННТ за пределами 
РФ. 

4. Важным являются результаты ответов на 
вопрос «Существует ли практика соедине-
ния уголовных дел в одно производство 
благодаря информации, представленной 
сотрудниками ФСБ в рамках оператив-
но-розыскного сопровождения уголовного 
дела?», на который положительно ответили 
более 50% анкетируемых. 
С другой стороны, обращают на себя вни-

мания ответы на вопрос «Осуществляется ли по 
уголовным делам, находящимся в Вашем произ-
водстве, оперативно-розыскное сопровождение 
их расследования сотрудниками ФСБ России», 
которые доказывают, что более половины следо-
вателей не знают (62 %) о практике взаимодей-
ствия органов ФСБ России с МВД по каким-либо 
причинам и лишь у 1/3 опрошенных был такого 
рода опыт. 
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Тем не менее не вызывает сомнений, что 
подобного рода взаимодействие по расследова-
нию преступлений, являющихся элементами 
ТННТ, представляет собой положительный при-
мер деятельности по укрупнению информацион-
ного обмена, возможности производства анали-
тической работы с информацией и последующей 
разработкой согласованных планов и действий. 

Единодушна в данной точке зрения Л.Е. 
Чистова, которая констатирует, что для полного, 
всестороннего и объективного расследования 
уголовных дел рассматриваемой группы необхо-
димо соединение усилий следователя с иными 
субъектами правоохранительных органов вплоть 
до момента направления уголовного дела в суд 
(если в этом есть необходимость) [7, с. 214]. 

Е. А. Мохов так же отмечает, что органы 
ФСБ в ходе ведения борьбы с организованной 
преступностью осуществляют взаимодействие в 
том числе с: службой внешней разведки РФ (по 
вопросам добывания информации о деятельно-
сти международных преступных организаций, их 
связях с российскими криминальными структу-
рами) и министерством здравоохранения РФ (по 
вопросам предупреждения и пресечения органи-
зованной преступной деятельности, связанной с 
НОН) [5, с. 155]. 

Данное обстоятельство особенно важно в 
участившихся случаях массовых отравлений 
людей, в том числе с летальным исходом [4], ведь 
среди правоохранительных органов и медицин-
ских учреждений отсутствует единый подход. 

По данным ФГБУ «Российский центр судеб-
но-медицинской экспертизы» Минздрава России 
за 2022 г. в РФ зарегистрировано 22,0 тыс. случая 
острых отравлений наркотическими веществами 
и психодислептиками (галлюциногенами) (+3,6%; 
2021 г. – 21,2 тыс.), в том числе среди несовер-
шеннолетних – 422 случая отравлений наркотиче-
скими веществами (-24,4%, 2021 г. – 558). По 
результатам проведенных судебно-медицинских 
экспертиз и исследований число смертельных 
отравлений в Российской Федерации в 2022 году 
составило: 10,0 тыс. – наркотическими сред-
ствами, 314 – психотропными веществами (2020 г. 
– 9,1 тыс. и 324 соответственно). В 2023 г. отме-
чено повышение уровня отравлений запрещен-
ными веществами. Так, в стране зарегистриро-
вано 25,2 тыс. случаев острых отравлений нарко-
тическими веществами и психодислептиками 
(галлюциногенами) (+14,2%; 2022 г. – 22,1 тыс.). 
На отравления среди взрослого населения при-
ходится 24,6 тыс. случаев, среди подростков – 
484 и среди детей – 111. По результатам прове-
денных судебно-медицинских экспертиз и иссле-
дований в 2023 году количество смертельных 
случаев отравлений психотропными веществами 
и наркотическими средствами осталось на уровне 

2022 года и составило 10,4 тыс. Из них 10,1 тыс. 
– наркотическими средствами и 317 – психотроп-
ными веществами (2022 г. – 10,1 тыс. и 314 соот-
ветственно) (Доклад о наркоситуации в Россий-
ской Федерации в 2022 году (выдержка) [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://media.mvd.ru/files/
embed/4905796). 

В реальной практике с использованием 
классической схемы сбора статистики мало кто 
узнал бы об этом выявлении до того момента, 
пока не начали бы фиксировать летальные 
исходы. 

Е. А. Мохов убежден, что основное внима-
ние при осуществлении координации деятельно-
сти подразделений ФСБ России и органов госу-
дарственной власти и управления и правопо-
рядка целесообразно сосредоточить на развитии 
и расширении информационного обмена, разра-
ботки согласованных планов и программ совмест-
ных действий, осуществлении совместных опера-
ций, создании объединенных следственно-опера-
тивных групп и бригад и использовании других 
апробированных практикой форм взаимодей-
ствия [5, с. 195]. 

На это обращает особое внимание и Прези-
дент РФ. Так, выступая на расширенном заседа-
нии коллегии МВД России 2 апреля 2024 г. В. В. 
Путин так же высказался о необходимости 
борьбы с ТННТ: «Прошу уделить особое внима-
ние таким приоритетам, как … действиям МВД по 
нейтрализации организованной преступности. 
Имея в виду, что такие группировки, а иногда речь 
идёт о настоящих криминальных синдикатах, 
часто носят трансграничный характер, действуют 
рука об руку с зарубежными спецслужбами, 
эмиссарами международных радикальных, экс-
тремистских структур. Такие криминальные сооб-
щества завязаны на … наркотрафик. Так, в 
последнее время в России отмечается рост 
потребления наиболее тяжёлых и опасных синте-
тических наркотиков. МВД совместно с ФСБ, 
другими спецслужбами, а также Федеральной 
таможенной службой необходимо серьёзно акти-
визировать работу по выявлению мест производ-
ства этого зелья, источников зарубежного сырья, 
пресечению каналов поставок и торговли» (Рас-
ширенное заседание коллегии МВД // Официаль-
ный сайт Президента России [Электронный 
ресурс]. URL: http://special.kremlin.ru/events/
president/news/73770). 

Таким образом, оперативные возможности 
МВД России не способны в полной мере обеспе-
чить розыск преступников за рубежом, ликвиди-
ровать канал ТННТ. Ввиду этого, рассмотренное 
взаимодействие следственных органов МВД с 
ФСБ России позволяет утверждать, что для того, 
чтобы иметь разведывательные возможности не 
обязательно создавать отдельный орган, на при-
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мере с DEA. В наших силах оптимизировать меха-
низмы получения информации о зарубежной дея-
тельности элементов ТННТ хотя бы по тем уго-
ловным делам, по которым уже проводится пред-
варительное расследование. 

Выводом исследования с учетом: 1) явной 
заинтересованности органов предварительного 
расследования в получении такого рода инфор-
мации у субъектов, обладающих закордонными 
возможностями (востребованность); 2) изучения 
международного опыта (что DEA является субъ-
ектом разведывательной деятельности); 3) требо-
ваний, которые сформулированы Президентом 
РФ на коллегии (необходимо бороться с ТННТ, а 
не только с наркопреступностью на территории 
РФ), является выдвижение предложения о целе-
сообразности рассмотрения вопроса о наделе-
нии подразделений органов наркоконтроля в 
системе МВД возможностями по разведыватель-
ной деятельности в части своей компетенции. 
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Процесс исправления несовершеннолет-
них осужденных к лишению свободы 

имеет ряд особенностей, обусловленных воз-
растными, психологическими и социальными 
характеристиками подростков. Возрастные и 
психологические особенности несовершеннолет-
них осужденных играют ключевую роль в про-
цессе их исправления и ресоциализации. Эти 
особенности обусловлены спецификой подрост-
кового возраста, который характеризуется актив-
ным физическим, эмоциональным и социальным 
развитием. Подростковый возраст (12–18 лет) — 
это этап активного формирования личности, 
когда происходит поиск себя, своих ценностей и 
места в обществе. Организм подростка быстро 
меняется, что может вызывать неуверенность в 
себе, повышенную эмоциональность и агрессив-
ность. Подростки часто не осознают последствий 
своих действий, склонны к риску и подражанию 

поведению авторитетных для них лиц (как поло-
жительных, так и отрицательных).

Особое место в деле исправления несовер-
шеннолетних осужденных отводится воспита-
тельной работе. Главной целью пенитенциарной 
системы в отношении несовершеннолетних явля-
ется привитие им норм и ценностей, приемлемых 
для общества, а не наказание, а основной зада-
чей воспитательного процесса в колониях стано-
вится возвращение в общество полноценного 
человека, способного жить по правовым и нрав-
ственным нормам [1].

О важности ресоциализации осужденных 
говорит и то, что в РФ ресоциализация на законо-
дательном уровне определена в качестве отдель-
ной формы профилактики рецидивной преступ-
ности. В ст.25 Федерального закона от 23 июня 
2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», 

DOI: 10.24412/2224-9133-2025-3-203-205
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закреплена возможность принятия ряда превен-
тивных мер по реинтеграции в общество в отно-
шении лиц, подвергнутых уголовному принужде-
нию. Так, в РФ существует программа ресоциали-
зации осужденных – «Школа подготовки к осво-
бождению», в рамках которой сотрудники ВК 
проводят комплекс организационных и воспита-
тельных мероприятий по подготовке несовер-
шеннолетних осужденных к жизни в обществе [2].

Зависимость результатов процесса исправ-
ления от учета психического состояния несовер-
шеннолетних осужденных требует изучения этого 
явления и использования его в целях повышения 
эффективности воспитательного процесса. При 
этом следует иметь в виду, что мотивы и причины 
психического состояния определить трудно, т.к. 
они спрятаны во внутреннем мире личности. 
Легче определить психические состояния 
внешне, т.к. они проявляются в позе, движениях, 
мимике, интонации, движении тела, кровообра-
щении [3].

В отличие от взрослых осужденных, в отно-
шении несовершеннолетних чаще применяются 
воспитательные меры, направленные на перевос-
питание, а не на наказание. Основная цель — 
помочь подростку осознать свою ошибку и вер-
нуться к законопослушной жизни. Несовершен-
нолетние содержатся отдельно от взрослых осу-
жденных, чтобы исключить негативное влияние. 
Условия содержания должны способствовать их 
образованию, развитию и социализации. В вос-
питательных колониях для несовершеннолетних 
уделяется большое внимание получению образо-
вания и профессиональных навыков. Это помо-
гает подросткам в будущем найти работу и 
адаптироваться в обществе.

Однозначно, стоит сказать, про психологи-
ческие особенности несовершеннолетних. Часто 
наблюдается эмоциональная неустойчивость у 
подростков. Они склонны к резким перепадам 
настроения, что связано с гормональными изме-
нениями и психологическими перегрузками. 
Недостаточно развитый самоконтроль приводит 
к совершению необдуманных поступков, часто 
под влиянием эмоций или давления сверстников. 
Подростки стремятся доказать свою независи-
мость и значимость, что может проявляться в 
агрессивном или девиантном поведении. Зача-
стую подростки сильно зависят от мнения свер-
стников, что делает их уязвимыми перед негатив-
ным влиянием со стороны окружения. Подростки 
находятся среди сверстников, также совершив-
ших преступления, что может приводить как к 
положительному, так и к отрицательному влия-
нию. При отсутствии эффективных воспитатель-
ных программ существует риск формирования 
криминальных установок.

Исправление несовершеннолетних осу-
жденных – это не просто исполнение наказания, а 
комплексный процесс, направленный на воспита-
ние, обучение и подготовку подростков к жизни в 
обществе. Главная цель пенитенциарной системы 
– не только предотвратить повторные преступле-
ния, но и помочь молодым людям адаптиро-
ваться, изменить свое мировоззрение и обрести 
полезные навыки.

Особенности воспитательной работы (то 
есть ее отличительные свойства) с различными 
категориями осужденных определяются как 
минимум двумя факторами. Во-первых, право-
вым (уголовно-исполнительным) положением 
таких осужденных. Во-вторых, их характеристи-
кой поведения и психическим состоянием [4].

Необходимо сказать, что, для создания пра-
вовой базы, определения общего направления и 
основных задач воспитательной деятельности, 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р была утвер-
ждена «Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» Страте-
гия направлена на усиление единения россий-
ского общества, переосмысление таких ценно-
стей, как гражданская идентичность, патриотизм, 
ответственная жизненная позиция. Она предпо-
лагает качественные изменения в отечественной 
системе воспитания, направленные на эффектив-
ное обеспечение таких личностных результатов 
развития детей, как их духовно-нравственные, 
ценностно-смысловые ориентации, мотивация к 
непрерывному личностному росту, коммуника-
тивные и другие социально значимые способно-
сти, умения и навыки, обеспечивающие социаль-
ное и гражданское становление личности, успеш-
ную самореализацию в жизни, обществе и про-
фессии [5].

Одним из ключевых методов является инди-
видуальная психотерапия, которая позволяет 
работать с личными переживаниями подростка. 
В процессе индивидуальных встреч психолог 
помогает осужденному осознать причины своих 
действий, понять, какие эмоциональные и психо-
логические проблемы стоят за их криминальным 
поведением. Индивидуальная терапия также спо-
собствует развитию навыков саморефлексии и 
управления эмоциями, что критически важно для 
подростков с агрессивными и импульсивными 
проявлениями [6]. Условия содержания должны 
способствовать исправлению, а не подавлению 
личности. Культурные и спортивные мероприятия 
помогут подросткам повысить свою самооценку 
и уверенность в себе. Организация досуга, твор-
ческих кружков и спортивных секций для разви-
тия интересов и талантов подростков. Проведе-
ние занятий по основам права для формирования 
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у подростков понимания законов и последствий 
их нарушения. Объяснение прав и обязанностей, 
а также ответственности за свои действия.

После отбытия наказания важна помощь в 
адаптации к жизни в обществе, включая трудоу-
стройство, продолжение образования и социаль-
ную поддержку. Государственные и обществен-
ные организации оказывают содействие в ресо-
циализации. Несовершеннолетние имеют допол-
нительные правовые гарантии, такие как 
сокращенные сроки наказания, возможность 
условно-досрочного освобождения и защита их 
прав в процессе исполнения наказания. Каждый 
случай рассматривается индивидуально, с уче-
том личности подростка, его социального окру-
жения и обстоятельств совершения преступле-
ния.

Таким образом, процесс исправления несо-
вершеннолетних осужденных направлен не 
только на наказание, но и на воспитание, образо-
вание и социализацию, чтобы помочь подросткам 
вернуться к нормальной жизни. Воспитательные 
меры исправления несовершеннолетних осу-
жденных направлены на создание условий для их 
успешной ресоциализации и возвращения к нор-
мальной жизни. Они сочетают в себе педагогиче-
ские, психологические и социальные методы, 
которые помогают подросткам осознать свои 
ошибки и выбрать правильный путь.
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Вовлечение несовершеннолетних в 
деструктивные группы остается одной 

из актуальных проблем современной криминоло-
гической и социальной практики. Деструктивные 
группы могут включать криминальные, экстре-
мистские, радикальные и псевдорелигиозные 
объединения, а также сообщества, пропаганди-
рующие насилие, девиантное поведение или 
антиобщественные ценности. Деятельность таких 
групп оказывает негативное влияние на психику, 
социальную адаптацию и дальнейшую судьбу 
подростков.

Рост числа несовершеннолетних, вовлечен-
ных в подобные группы, обусловлен рядом соци-
альных, экономических и психологических фак-
торов. Современные технологии и интернет-среда 
создают новые угрозы, облегчая доступ подрост-
ков к информации деструктивного характера и 
увеличивая вероятность манипуляции их созна-
нием. Многие деструктивные группы используют 
социальные сети для вербовки, распространяя 
радикальные идеи и привлекая подростков через 
группы по интересам, форумы и видеоконтент.

На государственном уровне принимаются 
меры по предотвращению данного явления, 
однако эффективность их реализации во многом 
зависит от взаимодействия различных институ-
тов, включая правоохранительные органы, обра-
зовательные учреждения, общественные органи-
зации и семьи. Важную роль в предотвращении 
вовлечения несовершеннолетних в деструктив-
ные группы играет полиция, осуществляющая 
административный надзор, профилактическую 
работу, а также координацию деятельности с 
другими государственными структурами и обще-
ственными организациями.

Вовлечение подростков в деструктивные 
группы может происходить по разным причинам. 
Одной из главных является неблагоприятная 
социально-экономическая ситуация. Если семья 
испытывает финансовые трудности, родители 
мало уделяют внимания ребенку или постоянно 
заняты работой, подросток может начать искать 
поддержку на стороне. Иногда эту поддержку он 
находит в криминальной среде, где ему предла-
гают «быстрые деньги», чувство значимости и 
защиты. В исследовании Я.С. Дикусар отмеча-
ется, что социальная неустроенность и бедность 
семей часто приводят к девиантному поведению 
подростков [1]. К примеру некоторых регионах 
России наблюдается высокая активность группи-
ровок, таких как АУЕ (Признана в РФ экстремист-
кой организацией) (Арестантский уклад един), 
которые вербуют подростков из социально 
неблагополучных семей, предлагая им поддержку 
и чувство принадлежности [2]. 

Психологические причины тоже играют 
важную роль. Если подростку не хватает призна-

ния и он страдает от низкой самооценки, деструк-
тивные группы могут стать для него способом 
почувствовать себя важным и нужным. Напри-
мер, дети, которые не находят понимания в семье 
или школе, могут присоединиться к радикальным 
или экстремистским объединениям, где им обе-
щают «настоящее братство». В работе Е.Г. Бело-
вой подчеркивается, что неудовлетворенная 
потребность в принадлежности и признании 
может привести подростков к участию в асоци-
альных объединениях [3]. Многие несовершенно-
летние террористы в Российской империи начала 
XX века воспринимали свою деятельность как 
увлекательную игру, наполненную тайнами и 
опасностями, что удовлетворяло их потребность 
в значимости и признании [4]

Окружение подростка оказывает большое 
влияние на его выбор. Если друзья и знакомые 
уже вовлечены в криминальные или экстремист-
ские группы, вероятность того, что подросток 
последует их примеру, возрастает. Это особенно 
актуально для районов, где сильны криминаль-
ные традиции или субкультура, поощряющая 
насилие и противоправные действия. В исследо-
ваниях Меняйло Д. В. отмечается, что дети из 
неблагополучных семей являются плодотворной 
почвой для распространения идей криминальной 
субкультуры [5]. 

Интернет и социальные сети значительно 
облегчили процесс вербовки несовершеннолет-
них. Сейчас подростки могут столкнуться с про-
пагандой деструктивных идей даже не выходя из 
дома. В социальных сетях распространяются 
материалы, которые романтизируют криминаль-
ный образ жизни, пропагандируют насилие и пре-
ступные идеологии. Вербовщики нередко мани-
пулируют подростками, заставляя их чувствовать 
себя особенными и привлекая обещаниями лег-
ких денег или приключений. К примеру, в соци-
альной сети «ВКонтакте» были созданы сообще-
ства с общей численностью участников около 
200 тысяч человек, где распространялась роман-
тизация криминального образа жизни, что при-
влекало внимание подростков [6]. 

Еще одной важной причиной является сла-
бая работа системы образования в плане профи-
лактики. В школах не всегда хватает психологов, 
которые могли бы вовремя заметить изменения в 
поведении учеников. Некоторые учителя и воспи-
татели недостаточно подготовлены для того, 
чтобы вовремя выявить подростков из группы 
риска и помочь им найти альтернативные пути 
самореализации. Учеными, государственными 
деятелями, педагогами и родительской обще-
ственностью четко осознана социальная опас-
ность распространяющегося девиантного пове-
дения среди детей и молодежи. Важным направ-
лением образовательной практики является 
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предупреждение девиантного поведения среди 
школьников, что актуализирует обращение к 
научным данным. Девиантное поведение высту-
пает предметом исследования множества наук; 
педагогику, прежде всего, интересуют возможно-
сти и ресурсы его раннего предупреждения. Осо-
бое внимание в педагогических научных изыска-
ниях уделяется разработке превентивных мето-
дик и способам выявления риска девиантности. В 
исследованиях С.В. Книжниковой отмечается, 
что недостаточное внимание к воспитательной 
работе в школах увеличивает риск девиантного 
поведения среди учащихся. В некоторых школах 
России отмечены случаи, когда учащиеся, не 
получая должной поддержки от педагогов и пси-
хологов, становились участниками криминальных 
группировок, таких как АУЕ, устанавливая в учеб-
ных заведениях свои порядки и вовлекая других 
учеников в противоправную деятельность [7]. 
Отмечено, что общие затруднения, связанные с 
влиянием современной социокультурной среды 
на школьников, касаются ценностно-смыслового 
поля современного детства-юношества. Харак-
терные суждения: «образованность не ценится в 
обществе»; «сейчас в обществе правят деньги»; 
«нет ценности заботы о ближнем»; «нет сплочен-
ности»; «общество через почитание блогеров 
внушает детям, что они должны только развле-
каться, но не трудиться». Специфические затруд-
нения, встречающиеся непосредственно в про-
филактике девиантности школьников, педагоги 
связывают преимущественно с влиянием медий-
но-информационной среды. При этом педагоги 
часто оценивают данное влияние как деструктив-
ное. Типичные высказывания: «распространяется 
культ агрессивности и насилия среди детей»; 
«распространение среди детей информации о 
«злых», манипулирующих намерениях государ-
ства, культурных и образовательных учреждений. 
Как тут предупреждать что-либо, если они изна-
чально настроены противиться общению?»; 
«реклама девиантного поведения в медиасреде»; 
«у детей диссонанс – в школе их зовут соблюдать 
правила, а в интернете призывают к отвержению 
правил», «дети уже не живут в реальности, они 
существуют преимущественно в виртуальности, 
им наша профилактическая работа не интересна. 
Зато в интернете вседозволенность» и т.д. [7].

Понимание этих причин и их взаимосвязей 
является ключевым для разработки эффектив-
ных мер профилактики и вмешательства, направ-
ленных на предотвращение вовлечения несовер-
шеннолетних в деструктивные группы.

Полиция играет ключевую роль в борьбе с 
вовлечением подростков в деструктивные 
группы. Прежде всего, сотрудники правоохрани-
тельных органов проводят профилактическую 

работу. Они организуют встречи с подростками и 
их родителями, где рассказывают о рисках всту-
пления в подобные сообщества. Также прово-
дятся лекции в школах, молодежных центрах и 
других учреждениях, где подростки могут узнать 
о негативных последствиях участия в криминаль-
ных группах.

Одним из важных направлений деятельно-
сти полиции является мониторинг интернет-про-
странства. Специалисты отслеживают подозри-
тельные группы и сообщества в социальных 
сетях, где ведется пропаганда насилия, экстре-
мизма и других опасных идеологий. В случае 
выявления таких угроз принимаются меры по их 
блокировке, а также по выявлению лиц, занимаю-
щихся вербовкой несовершеннолетних.

Кроме того, полиция ведет учет подростков, 
находящихся в группе риска, и регулярно взаи-
модействует с их семьями. Особое внимание уде-
ляется тем, кто уже совершал правонарушения 
или проживает в неблагополучных условиях. 
Патрулирование районов, где чаще всего проис-
ходят преступления с участием несовершенно-
летних, позволяет предотвращать их вовлечение 
в деструктивные группы на ранних этапах.

Полиция также тесно сотрудничает с дру-
гими государственными структурами — органами 
опеки, образовательными учреждениями и обще-
ственными организациями. Вместе они разраба-
тывают программы по социализации подростков, 
помогают им найти полезные увлечения и направ-
ляют их в спортивные секции, творческие кружки 
и образовательные проекты.

Таким образом, работа полиции в этой 
сфере включает профилактику, контроль за груп-
пами риска, мониторинг интернет-пространства и 
взаимодействие с другими структурами. Только 
комплексный подход может снизить уровень вов-
леченности подростков в деструктивные группы 
и помочь им выбрать безопасный путь развития.

В условиях цифровизации и роста интер-
нет-пропаганды необходимо адаптировать 
методы работы полиции к новым реалиям. 
Эффективной мерой может стать использование 
технологий искусственного интеллекта для мони-
торинга и анализа контента, вовлекающего под-
ростков в деструктивные группы. Кроме того, 
требуется усиление сотрудничества полиции с 
психологами, педагогами и родителями для соз-
дания комплексной системы профилактики.

Проблема вовлечения несовершеннолетних 
в деструктивные группы требует комплексного 
подхода и активного участия полиции в её реше-
нии. Важную роль играет профилактическая 
работа, административный надзор и межведом-
ственное взаимодействие. Для повышения 
эффективности необходимо использовать совре-
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менные технологии и адаптировать методы про-
филактики к меняющимся условиям. Только 
совместными усилиями государства, общества и 
семьи можно снизить уровень вовлечения под-
ростков в деструктивные группы и обеспечить их 
безопасное будущее.
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Аннотация. Отмечается целесообразность анализа уголовного законодательства стран постсо-
циалистической правовой семьи, в особенности государств – членов Евразийского экономического 
союза (далее – Союз) как региональному направлению внешней политики Российской Федерации, наи-
более важному для безопасности, стабильности, территориальной целостности и социально-экономи-
ческого развития России [1]. Гармонизация уголовного законодательства в сфере имущественных от-
ношений между странами ЕАЭС также позволит углубить экономическую интеграцию.

Ключевые слова: ЕАЭС, уголовная ответственность, повреждение имущества. 

DOLZHIKOV Petr Konstantinovich

CRIMINAL LIABILITY FOR DESTRUCTION OR DAMAGE  
TO PROPERTY UNDER THE LEGISLATION OF THE  
EAEU COUNTRIES

Annotation. The expediency of analyzing the criminal legislation of the countries of the post-socialist 
legal family, especially the member states of the Eurasian Economic Union (hereinafter referred to as the Un-
ion) as a regional direction of the foreign policy of the Russian Federation, the most important for the security, 
stability, territorial integrity and socio-economic development of Russia, is noted [1]. Harmonization of criminal 
legislation in the sphere of property relations between the EAEU countries will also allow for deepening eco-
nomic integration.

Key words: EAEU, criminal liability, damage to property.

В уголовном праве государств – членов 
ЕАЭС (Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики) отмечаются схожие конструкции 
составов преступлений как в силу единого исто-
рического наследия, так и в силу выработки еди-
ных подходов в рамках Модельного уголовного 
кодекса для государств-участников СНГ, являю-
щегося рекомендательным законодательным 
актом, принятым Постановлением Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников СНГ 
17 февраля 1996 г [2].

В указанном Модельном уголовном кодексе 
для государств-участников СНГ (ст. 252) содер-
жатся такие квалифицирующие признаки как 
причинение ущерба в крупном размере, мотивы 
национальной или расовой вражды, религиоз-
ного фанатизма, а также уничтожение предметов, 
имеющих особую историческую, научную или 
культурную ценность и др. В отличие от норм УК 
РФ, некоторые из них были имплементированы в 
уголовное законодательство государств – членов 
ЕЭАС.

В уголовном праве всех государств – членов 
ЕАЭС, также как и в уголовном праве Российской 
Федерации, содержится норма об умышленном 
уничтожении или повреждении чужого имуще-
ства, причинивших ущерб в значительных разме-
рах, при этом санкции в виде назначения штрафа 
или исправительных работ также установлены  
во всех государства-членах. При этом, также как 
и в Российской Федерации, за подобные дея- 
ния арест также предусмотрен в Армении и Бела-
руси, а лишение свободы – в Армении [2] и Казах-
стане.

Помимо этого, в уголовном праве всех госу-
дарств – членов ЕАЭС (за исключением Респу-
блики Беларусь) также как и в УК РФ содержится 
норма об умышленном уничтожении или повреж-
дении чужого имущества, причинивших ущерб в 
значительных размерах, путем поджога или иным 
общеопасным способом и соответствующая 
санкция в виде лишения свободы. И если в Рос-
сийской Федерации могут быть также назначены 
принудительные работы, то в Киргизии [4] и 
Казахстане также за данное деяние предусмо-
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трены штрафы, отдельно в Республике Казахстан 
также могут быть назначены исправительные 
работы или ограничение свободы.

Как и в уголовном праве Российской Феде-
рации, в уголовных кодексах государств – членов 
ЕАЭС (за исключением УК Кыргызской Респу-
блики) установлены отягчающие обстоятельства 
умышленного уничтожения или повреждения 
чужого имущества, повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия, при этом только в УК Республики Казах-
стан есть отдельные положения о совершении 
подобных деяний, повлекших по неосторожности 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью.

Отличительной же от УК РФ особенностью 
уголовного права государств – членов ЕАЭС 
является наличие таких квалифицирующих при-
знаков, как умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, причинившее 
ущерб как в крупных, так и в особо крупных раз-
мерах. Помимо этого, в Армении и Казахстане 
также отягчающими обстоятельствами призна-
ется умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершенные по мотиву наци-
ональной, расовой, религиозной ненависти или 
религиозного фанатизма, а также совершенные в 
связи с выполнением лицом или его близкими 
своего служебного или общественного долга [5]. 

Диспозиция нормы об умышленном уничто-
жении или повреждении чужого имущества, 
совершенные преступной группой содержится в 
Уголовном кодексе Республики Беларусь [6] и 
Республики Казахстан [7].

В целом только в уголовном праве Респу-
блики Казахстан закреплен квалифицирующий 
признак умышленного уничтожения или повреж-
дения чужого имущества, совершенного группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору, а 
также совершенные неоднократно, совершенные 
преступной группой.

Отличительными особенностями уголовного 
права Республики Армения и Кыргызской Респу-
блики является включение в диспозицию уголов-
но-правовой нормы об умышленном уничтожении 
или повреждении имущества, имеющих особую 
историческую, научную или культурную ценность 
(ст. 185 УК РА) и уничтожение или разрушение 
взятого под охрану государства памятника исто-
рии либо культуры или объекта природы (ст. 216 
УК КР). В российском уголовном праве, как и, 
например, в уголовном праве Беларуси (ст. 345), 
подобная норма выделена в ст. 243 УК РФ отдель-
ной главы, посвященной преступлениям, совер-
шенным против здоровья населения и обще-
ственной нравственности.

В целом отличительной особенностью уго-
ловного права Кыргызской Республики является 
отсутствие отличий в диспозиции и санкциях в 

отношении уничтожения или повреждения иму-
щества, совершенных умышленно или по неосто-
рожности.

Если в российском уголовном праве нормы, 
регулирующие уничтожение или повреждение 
чужого имущества, совершенные по неосторож-
ности, включают в себя две диспозиции: 
повреждение в крупном размере и совершенные 
путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, то 
норма, которая содержится в уголовном праве 
государств – членов ЕАЭС (за исключением УК 
Кыргызской Республики) включает в себя причи-
нение особо крупного ущерба. Отягчающее 
обстоятельство, касающееся неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности, включено в уголовные 
кодексы Республики Армения и Республики 
Казахстан.

При этом только в УК Республики Казахстан 
установлена норма об уничтожении или повреж-
дении чужого имущества, совершенные по 
неосторожности, повлекшее тяжкие послед-
ствия, что по назначению санкций приравнено к 
тем же деяниям, совершенным путем неосторож-
ного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности либо причинившее особо 
крупный ущерб.

Особенно хотелось бы отметить подход 
армянского законодателя, который в статье Уго-
ловного кодекса, посвященной уничтожению или 
повреждению имущества по неосторожности (ст. 
186 УК РА), указал значение крупного размера 
ущерба, а именно суммы (стоимости), превышаю-
щей пятисоткратный размер минимальной зара-
ботной платы, установленной на момент совер-
шения преступления. Похожая норма также 
содержится в уголовном праве Республики Бела-
русь, однако если в Армении данная норма отно-
сится непосредственно к уничтожению имуще-
ства, то в Беларуси понятие значительного раз-
мера дано в примечании 3 к главе 24 Уголовного 
кодекса «Преступления против собственности» и 
оно приравнено к ущербу в значительном раз-
мере. В УК РБ содержатся также и специальные 
составы преступления, сопряженные с уничтоже-
нием и повреждением чужого имущества. Напри-
мер, в ст. 270 уголовная ответственность уста-
новлена за уничтожение либо повреждение тор-
фяников. 

Таким образом, хоть уголовное законода-
тельство государств –членов ЕАЭС во многом и 
сходно с уголовным правом Российской Федера-
ции, однако при этом содержит положения, кото-
рые могут быть рассмотрены для модернизации 
подходов к установлению ответственности за 
уничтожение или повреждении чужого имуще-
ства в России. Так, во-первых, как и в УК РК целе-
сообразно использовать наиболее развернутую 
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форму диспозиций и отягчающих обстоятельств 
преступления, таких как совершение преступле-
ния неоднократно или преступной группой. 
Помимо этого, мы видим необходимость импле-
ментации в российском уголовном праве опыта 
Республики Армения по указанию размеров 
крупного, а также возможно особо крупного раз-
мера ущерба в целях уточнения уголовно-право-
вых норм и снижения рисков нечеткого толкова-
ния.

Военное имущество. Теперь рассмотрим 
уголовно-правовые нормы государств – членов 
ЕАЭС, регулирующие ответственность за 
повреждение, уничтожение или утрату военного 
имущества.

Как и в уголовном праве Российской Феде-
рации, в законодательстве государств – членов 
ЕАЭС содержатся уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие санкции за умышленное унич-
тожение военного имущества. Однако при этом 
стоит отметить, что если в России объектом дея-
ния выступают только оружие, боеприпасы и 
предметы военной техники, то в других государ-
ствах-членах в объекты регулирования включа-
ются также иное военное имущество, а в Респу-
блике Казахстан – еще и средства передвижения. 

Во всех государствах – членах ЕАЭС за 
подобные преступления предусмотрены штрафы 
и лишение свободы, в Республике Армения и 
Кыргызской Республике, также как и в Россий-
ской Федерации, содержание в дисциплинарной 
воинской части. Ограничение по военной службе 
и арест предусмотрены только в Российской 
Федерации, в Республике Казахстане также уста-
новлены санкции в виде исправительных работ и 
ограничения свободы.

В рамках рассмотренной нормы отягчаю-
щими обстоятельствами является за умышленное 
уничтожение военного имущества, повлекшее 
тяжкие последствия. Во всех уголовных кодексах 
государствах – членах ЕЭАС содержатся подоб-
ные нормы и соответствующие санкции, предпо-
лагающие лишение свободы. В Кыргызской 
Республике, помимо этого, может быть назначен 
штраф, а в Республике Армения – штраф и содер-
жание в дисциплинарном батальоне. Примеча-
тельно, что к рассматриваемому квалифицирую-
щему признаку в Республике Казахстан также 
приравнено умышленное уничтожение военного 
имущества, совершенное с применением наси-
лия или угрозой его применения либо группой 
лиц или группой лиц по предварительному сго-
вору.

Наибольший срок лишения свободы (до 10 
лет) за умышленное уничтожение военного иму-
щества, повлекшее тяжкие последствия пред-
усмотрен в Республике Беларусь, однако такие 
серьезные санкции обусловлены в том числе тем, 
что к указанным отягчающим обстоятельствам 

(нанесение тяжкого вреда) приравнено умышлен-
ные уничтожение либо повреждение оружия, 
боеприпасов, военной техники или иного воен-
ного имущества, совершенные в военное время 
или в боевой обстановке. 

Подобные отягчающие обстоятельства в 
других государствах – членах ЕЭАС данное выне-
сено в отдельный квалифицирующий признак, 
санкции за которое – также лишение свободы с 
минимальным сроком до 7 лет (в Кыргызской 
Республике) и максимальным – до 12 лет (в Респу-
блике Армения). При этом в Республике Казах-
стан различные санкции предусмотрены за дея-
ния, совершенные в боевой обстановке или усло-
виях чрезвычайного положения (до 12 лет лише-
ния свободы), и отдельно более суровое 
наказание за деяния, совершенные в военное 
время (до 20 лет лишения свободы).

Отдельная статья уголовного права всех 
государств – членов ЕАЭС устанавливает уголов-
ную ответственность за уничтожение или 
повреждение по неосторожности оружия, бое-
припасов или предметов военной техники, 
повлекшие тяжкие последствия в форме штрафа. 
За подобные деяния во всех государствах – чле-
нах ЕАЭС (за исключением Республике Казах-
стан) предусмотрено лишение свободы до двух 
лет (за исключением Республики Беларусь, где 
максимальный срок лишения свободы установ-
лен до пяти лет). Как и в Российской Федерации, 
в Армении [8] и Киргизии может быть также 
назначено содержание в дисциплинарном бата-
льоне, а в Беларуси и Казахстане –арест, отдельно 
в Беларуси – ограничение по военной службе. 
Исключительной санкцией за те е деяния в Казах-
стане являются исправительные работы.

Подобной нормы, установленной в Россий-
ской Федерации, касающейся уничтожения или 
повреждения по неосторожности оружия, бое-
припасов или предметов военной техники, 
повлекшие тяжкие последствия, совершенные в 
период военного положения, в военное время 
либо в условиях вооруженного конфликта или 
ведения боевых действий, в уголовном праве 
государств – членов ЕАЭС, нет.

Однако при этом только в Кыргызской 
Республике установлены санкции за отягчающие 
обстоятельства, предполагающие причинение по 
неосторожности особо крупный ущерб.

В уголовном праве государств – членов 
ЕАЭС (за исключением Кыргызской Республики) 
содержится норма о нарушение правил сбереже-
ния вверенных для служебного пользования ору-
жия, боеприпасов или предметов военной тех-
ники, если это повлекло их утрату, однако если в 
уголовном кодексе Российской Федерации уста-
новлено, что утрата военного имущества произо-
шла по неосторожности, то в уголовных кодексах 
Армении, Беларуси и Казахстана такое условие 
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отсутствует. В качестве санкции за подобные 
деяния во всех рассматриваемых государствах 
может быть назначен штраф, также как и в Рос-
сии в Беларуси и Казахстане – ограничение сво-
боды на срок до 2 лет либо лишение свободы на 
от же срок, в Беларуси – арест, в Армении – 
содержание в дисциплинарном батальоне. 
Исключительно в Казахстане могут применяться 
в качестве наказания исправительные работы.

Как и в уголовном праве Российской Феде-
рации в Республике Армения отягчающими 
обстоятельствами для нарушения правил сбере-
жения военного имущества, если это повлекло 
его утрату, является период военного положения, 
войны или боевая обстановка.

Наиболее эффективным нам представля-
ется имплементация особенностей уголовно-пра-
вовых норм УК РБ в УК РФ, в том числе использо-
вание в качестве средств дифференциации уго-
ловной ответственности квалифицирующих и 
особо квалифицирующих признаков, содержа-
щих указание на соучастие и размер ущерба.

Таким образом, несмотря на схожесть уго-
ловного права государств – членов ЕАЭС в сфере 
уничтожения или повреждения имущества, в том 
числе военного, в ряде государств применяются 
разные подходы к квалификации, определению 
объекта и установлению соответствующих санк-
ций. Опыт Армении, Беларуси, Казахстана и Кир-
гизии, безусловно, может быть учтен и использо-
ван в дальнейшем при совершенствовании норм 
уголовного права Российской Федерации.
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Статья 72.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающая 

возможность возложить обязанность пройти 
лечение от наркомании и медицинскую или соци-
альную реабилитацию на лицо, признанное боль-
ным наркоманией и совершившее преступление, 
была включена в положения Общей части УК РФ 
Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ. 
Такое нововведение было продолжением сло-
жившейся к тому времени на территории нашего 
государства и во многих зарубежных странах 
тенденции в уголовно-правовой политике, заклю-
чавшейся в дифференциации юридической 
оценки действий «сбытчиков» и «потребителей» 
наркотиков. Именно в указанный временной 
период в Особенной части УК РФ также прои-
зошли изменения, выразившиеся в появлении 
составов преступлений, предусмотренных ст. 228 
и 228.1 УК РФ, а в Общую часть Кодекса были 
включены совершенно новые институты, позво-
ляющие лечить наркозависимых преступников, 
путём возложения на них судом обязанности 
пройти лечение. Уголовный кодекс, к моменту 
появления анализируемой статьи содержал 
достаточное количество репрессивных мер уго-
ловно-правового воздействия на преступников, 
занимающихся незаконным оборотом наркоти-
ков. Отсутствовали механизмы, средства реаби-
литации наркозависимых лиц, совершивших пре-
ступление. В контексте стремления законодателя 
сделать более мягким наказание для зависимых 
лиц, видится разумным формирование и совер-
шенствование новых средств противодействия 
наркомании, наркотизму, направленных непо-
средственно на искоренение указанных негатив-
ных явлений, как детерминант преступности. 
Особое внимание вопросу повышения эффектив-
ности таких средств следует проявлять сегодня, 
когда преступность в сфере незаконного оборота 
наркотиков, если и не растёт, то ежегодно удер-
живает свои позиции, а борьба с указанным 
видом преступлений стагнирует. Именно такие 
выводы можно сделать на основе статистических 
сведений, расположенных на сайте МВД РФ, 
Судебного департамента при Верховном суде РФ 
и отражающих количество совершенных престу-
плений в указанной сфере [8]. Об актуальности 
выбранной тематики свидетельствует и Страте-
гия государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации на период до 2030 
года, обозначающая важность борьбы с нарко-
манией на территории нашей страны на долгие 
годы вперед. Стороной данный вопрос не обхо-
дит и международное сообщество. Так, Междуна-
родный комитет по контролю над наркотиками 
ежегодно публикует доклады, в которых указы-
вает на наиболее актуальные проблемы противо-
действия наркопреступности, борьбы с наркома-

нией, наркотизмом, указывает на необходимость 
поиска новых, эффективных способов искорене-
ния обозначенных явлений, ежегодно поражаю-
щих всё большее число людей и сфер обществен-
ной жизни [9].

Переходя к исследованию некоторых спо-
собов совершенствования статьи 72.1 УК РФ, 
предлагаемых в уголовно-правовой науке, мы, 
прежде всего, проведем анализ наиболее дискус-
сионных взглядов. Так, некоторые авторы указы-
вают на необходимость включения лишения сво-
боды в перечень видов наказаний, при назначе-
нии которых может применяться ст. 72.1 УК РФ. 
[4, c. 65] Подобный подход применяет, например, 
белорусский законодатель при регламентации 
порядка реализации института принудительного 
лечения от наркомании, аналогичного содержа-
щемуся в ст. 72.1 УК РФ. Так, ч. 2 ст. 107 УК РБ 
указывает на место прохождения принудитель-
ного лечения от наркомании в случае назначения 
наказания в виде лишения свободы или пожиз-
ненного лишения свободы - по месту отбывания 
наказания [10]. Схожие положения можно обна-
ружить и в ст. 93, 98 Уголовного кодекса Респу-
блики Казахстан [11]. Мы считаем неразумной 
возможность применения ст. 72.1 УК РФ при 
назначении наказания в виде лишения свободы. 
Длительная изоляция преступника и отказ от упо-
требления наркотиков уже могут привести к ори-
ентации человека на полный отказ от наркотика, 
улучшению его здоровья и созданию «химиче-
ского щита», на что в своей работе указывают 
исследователи при анализе положений УК РБ. [3, 
c.30] Отбывание наказания в виде лишения сво-
боды предполагает, кроме вышеизложенного, 
привлечение преступника к труду, участие в 
мероприятиях, направленных на профилактику 
склонности к совершению преступлений, нару-
шению правопорядка, формированию социально 
адоптированной личности. Решение о проведе-
нии лечения осуждённого от зависимости необ-
ходимо оставить на откуп уголовно-исполнитель-
ной системе, так как именно сотрудники исправи-
тельного учреждения обязаны вести постоянное 
наблюдение за состоянием здоровья осуждён-
ного. В случае же проявления психических рас-
стройств, возникших на фоне отказа от употре-
бления наркотиков, и не исключающих возмож-
ность дальнейшего отбывания наказания, адми-
нистрация исправительного учреждения может 
воспользоваться правовыми средствами, предо-
ставленными законодателем уголовно-исполни-
тельной системе. Например, применив положе-
ния ч. 3 ст. 18 УИК РФ, на осуждённого может 
быть возложена обязанность пройти лечение от 
наркомании без санкции суда. К тому же, возло-
жение судом обязанности пройти лечение в 
порядке ст. 72.1 УК РФ в случае назначения нака-
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зания в виде лишения свободы, не окажет в рав-
ной степени эффективного воздействия, какое 
оно могло бы иметь на преступников, отбываю-
щих более мягкие виды наказания. Применение 
судом к преступнику наряду с наказание особого 
механизма уголовно-правового воздействия 
необходимо только тогда, когда сохраняется воз-
можность в значительной степени неограниченно 
проявлять свободу воли и самостоятельность 
решений. В случае назначения наказания, не свя-
занного с лишением свободы, осуждённый может 
продолжить употреблять наркотические сред-
ства и представлять повышенную опасность для 
окружающих. На фоне же самостоятельного 
отказа от употребления, у осуждённого могут 
возникнуть новые психические расстройства, что 
вновь, вероятно, приведет неблагоприятным 
последствиям для общества.  Именно в таком 
контексте значимое предупредительное влияние 
на осуждённого и положительное воздействие на 
искоренение его недуга окажет как сама по себе 
возложенная судом обязанность, так и незавид-
ные правовые последствия в виде привлечения к 
административной ответственности, невозмож-
ности снятия судимости, в случае уклонения пре-
ступника от выполнения такой обязанности. 
Трудно представить полноценную реализацию 
указанного комплекса средств, обеспечивающих 
реальную работоспособность положений ст. 72.1 
УК РФ, в случае назначения осуждённому нака-
зания в виде лишения свободы. В реализации 
дополнительных мер со стороны суда просто нет 
необходимости. Важно также отметить и тот 
факт, что временной промежуток между поста-
новлением приговора и началом отбывания осу-
ждённым наказания может составлять месяцы. 
За это время клиническая картина заболевания 
может сильно поменяться, что может поставить 
под сомнение обоснованность выводов суда о 
необходимости проходить лечение от наркома-
нии к моменту реального отбывания наказания. 
Вышеуказанные аргументы можно привести и 
при отстаивании неразумности позиции о необхо-
димости выключения в перечень видов наказа-
ний, при назначении которых может применяться 
ст. 72.1, принудительных работ. [7, c.675]

В зарубежном законодательстве можно 
обнаружить и иной интересный опыт уголов-
но-правового регулирования института, связан-
ного с возложением судом обязанности пройти 
лечение от наркомании. Например, статья 96 Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан закре-
пляет порядок «судебного контроля» за осуждён-
ным во время прохождения лечения от наркома-
нии в рамках реализации института принудитель-
ных мер медицинского характера, который в 
свою очередь представляет аналог института, 
предусмотренного ст. 72.1 УК РФ. Так, не реже 

одного раза в 6 месяцев в отношении осуждён-
ного, в отношении которого применено принуди-
тельное лечение от наркомании, обязано прово-
диться освидетельствование комиссией вра-
чей-психиатров для решения вопроса об измене-
нии или прекращении меры. В случае отсутствия 
таких оснований, администрация лечебного 
учреждения выходит в суд с представлением о 
необходимости продления меры. То есть, законо-
дателем на суд возлагается обязанность удосто-
верения в необходимости дальнейшего примене-
ния принудительного лечения от наркомании. Мы 
негативно оцениваем возможность включения 
аналогичных положений в ст. 72.1 УК РФ. Важно 
отметить, что принудительное лечение преступ-
ников-наркоманов в Республике Казахстан реа-
лизуется только в рамках института принудитель-
ных мер медицинского характера (далее по тек-
сту – ПММХ), который является смешением оте-
чественных институтов принудительных мер 
медицинского характера и ст. 72.1 УК РФ (то есть, 
лишь аналогичен положениям российского 
Кодекса). Можно сказать, что Казахский законо-
датель ставит в один ряд лиц, имеющих психиче-
ские расстройства, которые исключают вменяе-
мость, и лиц, страдающих наркоманией. При 
этом, комплекс мер, обеспечивающих реализа-
цию такого института, предусмотренного поло-
жениями УК РК, одинаково строг для обеих кате-
горий преступников. В то же время, УК РФ не 
включает ст. 72.1 в раздел, посвящённый ПММХ. 
Если необходимость «судебного контроля» в 
отношении ПММХ не вызывает сомнения, ввиду 
особой репрессивности таких мер, зависимого 
положения лиц, к которым они применяются, то в 
отношении положений ст. 72.1 УК РФ идентич-
ного вывода сделать нельзя. Применение ст. 72.1 
УК РФ возможно только в отношении вменяемых 
лиц и в своей сущности не предполагает изоля-
цию от общества. Необходимо помнить и о том, 
что в настоящий момент контроль за выполне-
нием возложенной на осуждённого обязанности 
в порядке ст. 72.1 УК РФ уже осуществляет 
специализированный орган - уголовно-исполни-
тельная инспекция на основании Приказа Мини-
стерства юстиции РФ и Министерства здравоох-
ранения РФ от 3 февраля 2020 г. N 7/59 [12]. 
Отметим также, что закрепление обязанности 
обратиться в суд с ходатайством о продлении, 
изменении или прекращении применения ст. 72.1 
УК РФ могло бы привести к систематически 
повторяющейся дополнительной нагрузке на 
органы суда, уголовно-исполнительной системы. 
Подобное нововведение не привело бы к увели-
чению эффективности средства, предусмотрен-
ного ст. 72.1 УК РФ. Ведь, осуждённому, имею-
щему желание добровольно пройти лечение, реа-
билитацию, не нужны дополнительные стимулы. 
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В то же время, осуждённый, не желающий испол-
нять возложенную на него обязанность, не станет 
менять свою позицию лишь потому, что суд при-
мет решение о необходимости продолжения 
лечения. В таком контексте видится верной дей-
ствующая правоприменительная практика, счи-
тающая возможным привлечение осуждённого, 
уклоняющегося от выполнения возложенной на 
него судом обязанности пройти лечение, реаби-
литацию, к административной ответственности 
по ст. 6.9.1 КоАП РФ [13]. 

Интересную позицию можно обнаружить в 
работе В.Л. Нагибина. Автор высказывается о 
важности определения срока, в течение которого 
лицо обязано приступить к лечению, реабилита-
ции. [5, c. 59] Отсутствие указания на такой срок 
приводит к трудностям при определении момента 
совершения правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.9.1 КоАП РФ, определения срока давности 
привлечения к ответственности. Автор 
утверждает, что в большинстве случаев, органы 
суда не определяют срок, в течение которого 
лицо должно приступить к выполнению возло-
женной обязанности. При этом, В.Л. Нагибин не 
указывает, где конкретно такой срок следует 
отразить – в положениях ст. 72.1 УК РФ или ином 
акте. Ввиду чего, мы выскажем согласие с общей 
идеей автора. Нет необходимости определять 
такой срок в анализируемой статье Уголовного 
кодекса. В то же время, Приказ Министерства 
юстиции РФ и Министерства здравоохранения 
РФ от 3 февраля 2020 г. N 7/59 указывает на обя-
занность сотрудника инспекции в течение 30 дней 
с момента постановки на учет и отбора подписок 
с разъяснением порядка прохождения лечения, 
реабилитации провести беседу с осуждённым, 
если последний не начал выполнять обязанности, 
возложенные судом. Результаты такой беседы 
оформляются в виде справки/рапорта. Сведения 
об уклонении осуждённого от прохождения лече-
ния, реабилитации направляются в территори-
альный орган внутренних дел. Ввиду вышеизло-
женного, мы видим возможным закрепить в обо-
значенном Приказе также обязанность сотруд-
ника уголовно-исполнительной инспекции 
разъяснить осуждённому срок, в течение кото-
рого об обязан приступить к лечению, реабилита-
ции – 30 дней с момента постановки на учёт и 
оформления подписок, а также уведомить лицо о 
том, что в случае уклонения от выполнения обя-
занности, оно может быть привлечено к ответ-
ственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ. Такие разъясне-
ния следует отразить и в подписках, отбираемых 
инспектором у осуждённого в момент постановки 
на учёт (приложение №8, 11 обозначенного При-
каза). Указанные нововведения в ведомственный 
акт обеспечат реализацию положений ст. 72.1 УК 
РФ, сформируют однообразную практику уста-

новления момента совершения административ-
ного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9.1 
КоАП РФ. При таком подходе, если осуждённый 
не принял меры для выполнения возложенной 
обязанности по истечение 30 дней с момента 
постановки на учет и оформления подписки, его 
можно привлечь к административной ответствен-
ности.

Л. П. Питкевич высказывает мнение о необ-
ходимости закрепить в положениях УК РФ право 
суда заменить назначенное наказание, не связан-
ное с лишением свободы, на более строгое в слу-
чае уклонения от лечения, реабилитации, по ана-
логии с ч. 5 ст. 46 УК РФ – злостное уклонение от 
уплаты штрафа, ч. 3 ст. 49 УК РФ – злостное укло-
нение от отбывания обязательных работ.[6, c.232] 
Схожего мнения придерживается и В.Л. Нагибин.
[5, c.59] В качестве аргумента в подтверждение 
своей позиции автор указывает на следующие 
статистические данные: за 2014 год 70,35% осу-
жденных не уклоняются от выполнения возло-
женной судом обязанности в порядке ст. 72.1 УК 
РФ, за 2015 - 78,19%, за 2016 -74,80%, за 2017 
год - 77,96%, за 2018 год - 77,68%, за 2019 год - 
78,82%. То есть, примерно 20% лиц уклоняется 
от лечения, реабилитации ежегодно. Несмотря на 
признание важности проблем, связанных с реа-
лизацией ст. 72.1 УК РФ, мы негативно оцениваем 
предложенные авторами нововведения. Уклоне-
ние от возложенной судом обязанности пройти 
лечение, реабилитацию не должно приравни-
ваться к уклонению от отбывания уголовного 
наказания и приводить к ужесточению послед-
него. Такой подход был бы необоснованным уси-
лением уголовной репрессии. Назначенное нака-
зание неразрывно связанно с совершенным пре-
ступным деянием, вытекает из характера и сте-
пени общественной опасности такового, а также 
направлено на достижение социальной справед-
ливости. Возложенная же судом обязанность 
пройти лечение, реабилитацию, направлена на 
борьбу с зависимостью – недугом, который явля-
ется детерминантой преступного поведения, соз-
дающей благоприятную почву для совершения 
преступления. Уклоняясь от отбывания наказа-
ния, лицо старается прямо избежать ответствен-
ности за совершенный преступный акт. В такой 
ситуации разумным видится замена наказания на 
более строгое. Обязанность же пройти лечение и 
реабилитацию видится лишь как дополнение к 
назначенному наказанию и направлена на исправ-
ление той личностной характеристики, которая 
способна повысить криминогенный потенциал 
лица, вернуть его на преступный путь. 

Некоторые авторы указывают следующие 
нововведения, которые следует включить в поло-
жения ст. 72.1 УК РФ. Так, А.А. Малыгина, Д.В. 
Гамидов говорят о необходимости закрепления в 
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части 1 исследуемой статьи перечня преступле-
ний, при совершении которых суд может возло-
жить обязанность пройти лечение от наркома-
нии, реабилитацию, а также указать на право 
суда применять ст. 72.1 только при совершении 
преступления из перечня впервые (по аналогии 
со ст. 82.1 УК РФ в редакции до 28.12.2016 года). 
[4, c. 66; 2, c. 34] Мы видим подобные изменения 
неоднозначными по следующим причинам. Пре-
жде всего, важно указать, что иметь зависимость 
от наркотиков могут не только лица, совершив-
шие преступление в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Применение института, предусмо-
тренного ст. 72.1 УК РФ является важным подспо-
рьем в искоренении преступной детерминанты, 
которой является наркомания вне зависимости 
от вида совершенного преступления. Во-вторых, 
«скромность» перечня составов преступлений, 
указанных в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ обусловлена тем, 
что при предоставлении отсрочки отбывания 
наказания, таковое фактически преступником не 
отбывается. Также, при успешном прохождении 
лечения и реабилитаций за время отсрочки, лицо 
вообще может быть освобождено от отбывания 
наказания. Закрепление широкого перечня пре-
ступлений в ст. 82.1 могло бы привести к повсе-
местному применению столь гуманной меры к 
большому количеству преступников и формиро-
ванию ощущения безнаказанности за содеянное. 
В случае же реализации положений ст. 72.1 УК 
РФ, лицо должно отбывать назначенное наказа-
ние и исполнять возложенные судом обязанности 
в полной мере. В-третьих, составы преступлений, 
закрепленные в ч. 1 ст. 82.1 УК РФ, представляют 
из себя наименее тяжкие преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Учитывая, 
строгость санкции статей, а также широкую прак-
тику судов по назначению наказания в виде лише-
ния свободы за совершение преступлений из ука-
занной сферы, отсрочка отбывания наказания с 
точки зрения общей концепции представляет из 
себя «последний шанс» для преступника-нарко-
мана. Добровольному решению сформировать 
ориентацию на исправление противопоставля-
ется незавидная судьба в виде реальной и дли-
тельной изоляции от социума. Законодатель обо-
снованно жёстко ограничил пространство для 
судебной дискреции при применении столь 
гуманного средства противодействия наркома-
нии и наркотизму, как отсрочка отбывания нака-
зания. При этом, необходимость применения ст. 
72.1 УК РФ может иметь место даже при совер-
шении малозначительных преступлений, не свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. 
Нельзя говорить и об обоснованности примене-
ния положений ст. 72.1 УК РФ только к лицам, 
совершающим преступления впервые, ведь, в 
отличии от отсрочки отбывания наказания для 

зависимых лиц, указанная статья предполагает 
возложение дополнительной обязанности, огра-
ничений, а не освобождение от таковых и не тре-
бует столь же строгих рамок при создании про-
странства для судебного усмотрения. 

Г.К. Буранов указывает следующий недоста-
ток ст. 72.1 УК РФ, говорящий о неясности логики 
законодателя и места института в общей струк-
туре уголовно-правовых мер, прямо направлен-
ных на противодействие наркомании, наркотизму. 
Автор видит неправильным возможность предо-
ставления преступникам, осуждённым к лишению 
свободы, отсрочки отбывания наказания с веро-
ятностью освобождения от отбывания наказания 
в последствии (ст. 82.1 УК РФ), в то время, когда в 
отношении преступников, которым судом было 
назначено наказание, не связанное с лишением 
свободы (представляющими меньшую опасность 
для общества), суд имеет право применить 
исключительно ст. 72.1 УК РФ, предполагающую 
больший круг ограничений и лишений.[1, c. 203] 
Мы также выскажем сомнения относительно про-
филактического потенциала действующих поло-
жений ст. 82.1 УК РФ. Тем не менее, важно отме-
тить, что лицо, например, осуждённое по ч. 1 ст. 
228 УК РФ и которому назначено наказание в 
виде ограничения свободы на 3 года (верхняя 
планка), погашает судимость еще через 1 год и 
перестанет испытывать серьёзные ограничения и 
лишения уже через 3 года. В то же время, пре-
ступнику, осуждённому по аналогичной статье и 
которому было назначено наказание в виде лише-
ния свободы, судом может быть предоставлена 
отсрочка на 5 лет (предельный срок). Последний 
смоделированный осуждённый будет должен 
проходить лечение, социальную и медицинскую 
реабилитацию, в отличии от лечения, медицин-
ской и/или социальной реабилитации при реали-
зации ст. 72.1 УК РФ. В случае уклонения от 
выполнения обязанности, возложенной в порядке 
ст. 72.1 УК РФ, лицо может быть привлечено к 
административной ответственности, либо впо-
следствии не сможет претендовать на снятие 
судимости. В то же время, уклонение лица от 
лечения, реабилитаций в течение всего периода, 
на который предоставлена отсрочка, приведет к 
её отмене и исполнению наказания в виде лише-
ния свободы. Последний вариант развития собы-
тий видится нам более неблагоприятным для пре-
ступника с точки зрения длительности возложен-
ных обязанностей и строгости возможных юри-
дических последствий, что соответствует более 
высокой опасности преступника, в отношении 
которого могут быть применены положения ст. 
82.1 УК РФ, но не ст. 72.1 УК РФ.

В заключении настоящего исследования, 
необходимо сказать, что институт, закрепленный 
в ст. 72.1 КоАП РФ, не является совершенным. 



219 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

Как и любое иное средство противодействия нар-
комании и наркотизму, расположенное в Общей 
части УК РФ, он требует скрупулёзного и внима-
тельного анализа проблем его правоприменения. 
Всё же, мы не видим острой необходимости вне-
сения кардинальных изменений в положения ана-
лизируемой статьи и большую часть описанных в 
настоящей работе предложений исследователей 
считаем недостаточно обоснованными. Особенно 
важно отметить, что любое нововведение, вноси-
мое в текст статьи УК РФ, может значительно 
изменить практику её применения, сформиро-
вать коллизии, породить новые проблемы. 
Именно поэтому, к подобным инициативам сле-
дует относиться крайне осторожно и подвергать 
строгой критике. 
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Annotation. The article examines the phenomenon of recidivism as one of the key institutions of crim-
inal law and criminology. The article considers the main signs of recidivism, its classification depending on the 
severity of the committed acts and their number, as well as the impact of recidivism on the imposition of crim-
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Рецидив преступлений как правовое явле-
ние изучается не только в рамках уго-

ловного права, но и в криминологии, что приво-
дит к различным трактовкам этого понятия. В 
уголовном законодательстве рецидив рассма-
тривается строго с точки зрения судимости лица 
за ранее совершенные преступления. Согласно 
ч.1 ст. 18 УК РФ, рецидивом признается соверше-
ние умышленного преступления лицом, имеющим 
непогашенную или неснятую судимость за пре-
дыдущее умышленное преступление. Такой под-
ход обусловлен необходимостью дифференциа-
ции уголовной ответственности и применения 
более строгих мер наказания к лицам, которые 
продолжают преступную деятельность после 
вынесения приговора и отбытия наказания.

В отличие от уголовно-правового подхода, 
криминологическое понимание рецидива охваты-
вает все случаи повторного совершения престу-
пления, независимо от наличия судимости. Такой 

подход позволяет глубже анализировать причины 
и мотивы преступного поведения, выявлять зако-
номерности в поведении рецидивистов, а также 
разрабатывать эффективные меры профилак-
тики повторных преступлений. В криминологии 
рецидив преступлений рассматривается не 
только через призму вины и судимости, но и с 
учетом социальных, психологических и экономи-
ческих факторов, влияющих на криминальное 
поведение. 

Главными целями уголовного законодатель-
ства являются восстановление социальной спра-
ведливости, исправление осужденного и преду-
преждение совершения новых преступлений. К 
сожалению, не всегда уголовное наказание 
достигает этих целей, что легко подтверждается 
статистикой рецидивов. Это происходит в силу 
разных обстоятельств: недостаточная работа с 
осужденным, личностные психологические анти-
социальные наклонности преступника и прочее. 

DOI: 10.24412/2224-9133-2025-3-222-225
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Именно поэтому в случае рецидива законодатель 
исходит от того, что необходимо ужесточить 
наказание для конкретного лица.

В современном УК РФ 1996 года отказались 
от понятия «преступник», «рецидивист», так как 
решили акцентировать внимание не на личности 
нарушителя закона, а на преступление, которое 
он совершил. Сейчас данное введение неодно-
значно оценивается среди теоретиков и практи-
ков.

При любом виде рецидива (простом, опас-
ном или особо опасном) суд учитывает: характер 
и степень общественной опасности ранее совер-
шенных преступлений, обстоятельства, в силу 
которых исправительное воздействие предыду-
щего наказания оказалось недостаточным, а 
также характер и степень общественной опасно-
сти вновь совершенных преступлений.

Вышеперечисленные обстоятельства ока-
зывают влияние на решение вопроса о выборе 
вида и размера наказания, назначаемого при 
рецидиве, поскольку характеризуют как содеян-
ное, так и личность виновного. В соответствии с 
ч. 5 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений влечет 
более строгое наказание - на основании и в пре-
делах, установленных УК РФ. 

Уголовный закон, основываясь на повышен-
ной общественной опасности рецидива, закре-
пляет уголовно-правовые нормы, отягчающие 
наказание за преступление. Главная причина в 
том, чтобы усилить исправительный эффект на 
осужденного. Общественная опасность - матери-
альный признак преступления, она характеризу-
ется причинением или угрозой причинения вреда 
личным или общественным интересам. Обще-
ственная опасность раскрывается в двух катего-
риях: характер и степень. 

Под характером общественной опасности 
понимается качественная характеристика дея-
ния, определяемая ценностью объекта посяга-
тельства, формой вины, способом совершения 
преступления. Общественно опасные деяния, 
охватываемые одной и той же статьей Особенной 
части УК, являются одинаковыми по характеру 
своей общественной опасности, но могут отли-
чаться степенью этой опасности. 

Степень общественной опасности деяния 
представляет количественную оценку опасности 
относительно других преступлений того же 
характера. При определении степени опасности 
учитывается совокупность всех обстоятельств 
совершения конкретного преступного деяния 
(способов, средств его совершения, вида умысла, 
мотивов и целей совершения, обстановки престу-
пления, характера вреда или тяжести послед-
ствий, степени и характера участия каждого из 
соучастников в преступлении, степени осущест-
вления преступного намерения и других)[1,2]. 

Рецидив является по пункту «а» статьи 63 
УК РФ отягчающим обстоятельством, которое 
повышает общественную опасность и ужесточает 
наказание.

Ужесточение наказание проявляется в части 
2 статьи 68 УК РФ, которая говорит о том, что 
срок наказания при любом виде рецидива пре-
ступлений не может быть менее одной третьей 
части максимального срока наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за совершен-
ное преступление, но в пределах санкции соот-
ветствующей статьи Особенной части УК РФ. То 
есть за рецидив повышен минимальный предел 
назначения наказания. По смыслу данного поло-
жения многие ученые говорят о том, что при 
рецидиве преступлений лицу, совершившему 
преступление, за которое предусмотрены альтер-
нативные виды наказания, назначают все равно 
самое строгое. В УК РФ большинство статей  
Особенной части с альтернативными видами 
наказания, поэтому наказание ужесточается не 
только повышением минимального порога, но и 
выбором самого строгого наказания из представ-
ленных.

Под наиболее строгим видом наказания 
следует понимать тот из перечисленных в санк-
ции статьи вид наказания, который является наи-
более строгим из применяемых в соответствии с 
действующим уголовным законом видов наказа-
ний с учетом положений статьи 44 УК РФ (напри-
мер, в этих целях арест не учитывается). 

Например, за грабеж с применением наси-
лия, не опасного для жизни и здоровья, то есть 
пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ, наказание, 
при любом виде рецидива, не может быть ниже 2 
лет и 4 месяцев лишения свободы, что составляет 
одну третью часть от 7 лет лишения свободы.

Однако в применении этого правила есть 
одна важная особенность. Если одна треть от 
самого строгого наказания оказывается меньше 
минимального предела этого наказания, напри-
мер, обязательные работы менее 60 часов, то 
данное правило не применяется. Соответственно 
наказание назначается выше минимального пре-
дела наказания. Назначение же наказания в ука-
занных выше пределах является обязанностью 
суда, а не правом. 

При применении статьи 68 УК РФ в случае 
совершения неоконченного преступления ука-
занная в этих нормах часть наказания исчисля-
ется от срока или размера наказания, которые 
могут быть назначены по правилам статьи 66 УК 
РФ. То есть не может  срок наказания при приго-
товлении к преступлению не может превышать 
половины, а при покушении на преступление – 
трех четвертей максимального размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК 



224  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

РФ за оконченное преступление. К примеру, за 
покушение на грабеж с применением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, то есть пункт «г» 
части 2 статьи 161 УК РФ, наказание не может 
быть меньше 2 лет и 4 месяцев, но и не может 
превышать 5 лет и 3 месяцев.

Уголовное законодательство уже долгие 
годы идет по пути гуманизации уголовно-право-
вых норм. Реформа 2003 года ввела часть 3 в ста-
тью 68 УК РФ и дала возможность суду отступить 
от правил назначения наказания при рецидиве 
преступлений. Так, при установлении смягчаю-
щих обстоятельств, закрепленных в статье 61 УК 
РФ, можно назначить наказание менее одной 
третьей части максимального размера. А при 
установлении исключительных обстоятельство 
по статье 64 УК РФ, может быть назначено более 
мягкое наказание, чем предусмотрено за данное 
преступление.

Смягчающие обстоятельства предусмо-
трены в статье 61 УК РФ, там указаны, к примеру, 
несовершеннолетие виновного, противоправ-
ность или аморальность поведения потерпев-
шего, явившегося поводом для преступления, 
беременность, активное способствование рас-
следованию и раскрытию преступления и другие. 

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ 
перечень обстоятельств, смягчающих наказание, 
не является исчерпывающим. В качестве обстоя-
тельства, смягчающего наказание, суд вправе 
признать признание вины, в том числе и частич-
ное, раскаяние в содеянном, наличие несовер-
шеннолетних детей при условии, что виновный 
принимает участие в их воспитании, материаль-
ном содержании и преступление не совершено в 
отношении их, наличие на иждивении виновного 
престарелых лиц, его состояние здоровья, нали-
чие инвалидности, государственных и ведом-
ственных наград, участие в боевых действиях по 
защите Отечества и другие. 

Например, в Приговоре № 1-698/2023 по 
делу № 1-698/2023 Всеволожского городского 
суда Ленинградской области от 29 декабря 2023 
года суд не признал наличие исключительных 
обстоятельств, но признал смягчающее обстоя-
тельство – наличие малолетних детей у вино-
вного. Поэтому назначил наказание по правилам 
части 3 статьи 68 УК РФ, то есть не повышал 
минимальный предел наказания [3].

Признание судом исключительных обстоя-
тельство встречается в судебной практике реже, 
но все же иногда суды учитывают данное обстоя-
тельство. К примеру, в Приговоре № 1-146/2019 
по делу № 1-146/2019 Новоалтайского город-
ского суда Алтайского края от 8 июля 2019 года 
суд несмотря на то, что преступление и отнесено 
к сфере незаконного оборота наркотических 
средств и категории особо тяжкого, учел кон-

кретные обстоятельства дела, вид и массу нарко-
тического средства, сведения о ее личности, 
поведение во время и после совершения престу-
пления и назначил ей наказание в виде лишения 
свободы ниже низшего предела, объясняя то, что 
назначенный с учетом этого размер наказания 
является достаточным для осознания ею содеян-
ного и ее исправления.

Для признания рецидива не учитываются: 
1. Судимости, которые были сняты или пога-

шены, в том числе в результате амнистии 
или помилования;

2. Судимости за умышленные преступления 
небольшой тяжести; 

3. Судимости за неосторожные преступления;
4. Судимости за преступления, осуждение за 

которые признавалось условным, если 
испытательный срок при всём этом не отме-
нялся и лицо не направлялось в места лише-
ния свободы для исполнения наказания;

5. Судимости, по которым предоставлялась 
отсрочка исполнения приговора, если 
отсрочка исполнения приговора не отменя-
лась и лицо, не направлялось в места лише-
ния свободы для отбывания наказания;

6. Судимости за преступления, совершенные 
лицом в возрасте до восемнадцати.
Отягчающие обстоятельства изложена у УК 

РФ исчерпывающим образом, их учет является 
обязанностью суда. А смягчающие обстоятель-
ства суд обязан признать только те, которые ука-
заны в УК РФ, и имеет право признать те, кото-
рые не указаны в тексте УК РФ. 

Решает вопрос о признании в действиях 
осужденного того или иного вида рецидива 
только суд, руководствуясь общими началами 
назначения наказания и специальными прави-
лами, к которым и относится назначение наказа-
ния при рецидиве.

Многие исследователи критикуют Верхов-
ный суд РФ за такие разъяснения и законодателя 
за нововведения в УК РФ, так как говорят о необ-
ходимости ужесточения наказания за рецидив 
преступлений, а давая рецидивистам легальную 
возможность избежать усиленного наказания, 
они сами противоречат выбранной политике. При 
этом весь процесс сложен и очень трудоёмок для 
самих судей. Учитывая то, что судьи в РФ дей-
ствительно сильно загружены работой, им еще 
приходится при назначении наказания при реци-
диве анализировать различные статьи самого 
кодекса, также акты толкования Верховного суда 
РФ. Иногда данные нормы могут входить в колли-
зии друг с другом и вообще заводить в тупик пра-
воприменителей [4]. 

Таким образом, уголовно-правовое и кри-
минологическое понимание рецидива преступле-
ний различается по своему содержанию и целям. 
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Уголовное право устанавливает формальные 
критерии рецидива, которые непосредственно 
влияют на квалификацию преступления и меру 
наказания. Криминология же исследует более 
широкий спектр факторов, определяющих склон-
ность индивида к повторному совершению пре-
ступлений, что важно для выработки комплекс-
ных мер борьбы с рецидивной преступностью.

Назначение наказания при рецидиве – очень 
сложная и тщательная работа суда. Судьи должны 
полностью погрузиться в обстоятельства дела, 
чтобы не пропустить важные детали, которые 
могут повлиять на квалификацию преступления и 
определение размера и вида наказания. Наказа-
ние при рецидиве ужесточается, так как повышен 
минимальный порог наказания и выбирается 
самое строгое из предложенных. Однако важно 
учитывать все смягчающие обстоятельства, 
исключительные обстоятельства. От знания всех 
тонкостей разрешения такого рода дел зависит 
судьба человека.

Также что уголовная ответственность за 
рецидив в нашей стране существенно смягчена, 
что вместе с негативными показателями реци-
дивной преступности демонстрирует чрезмер-
ный, необоснованный гуманизм отечественного 
законодателя в сфере предупреждения рассма-
триваемой разновидности преступности и борьбы 
с нею.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация. Работа посвящена такой проблеме уголовного права, как место совершения престу-
пления. Анализируется применение признака «место совершения преступления» в УК РФ путем сквоз-
ного обзора законодательного материала, где содержатся указания на те или иные места совершения 
преступления. В исследовании проанализированы неоднородные взгляды ученых на уголовно-право-
вую проблему места совершения преступления, уголовно-политический и криминально-политический 
аспекты, которые на взгляд авторов являются недостаточно разработанными в теории уголовного 
права. Сделан вывод, что особенности места совершения преступления вместе с другими обстоятель-
ствами дела могут свидетельствовать как о наличии или отсутствии причинной связи между опреде-
ленным деянием и его последствиями, так и о содержании вины субъекта в том понимании, насколько 
адекватно виновный оценивал опасные свойства того места, где он совершил деяние (действие или 
бездействие). Иными словами, изучение проблематики уголовно-правового значения места соверше-
ния преступления позволяет углубить современные научные представления об этом явлении и расши-
рить понимание, которое предлагалось ранее в специальной литературе.

Ключевые слова: место совершения преступления, место происшествия, территория, момент, 
окончание, начало, время, пространство.
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Annotation. The work is devoted to such a problem of criminal law as the place of the crime. The ap-
plication of the feature “place of the crime” in the Criminal Code of the Russian Federation is analyzed through 
a comprehensive review of the legislative material, which contains references to certain places of crime. The 
study analyzes the heterogeneous views of scientists on the criminal-legal problem of the place of the crime, 
the criminal-political and criminal-political aspects, which, in the opinion of the authors, are insufficiently de-
veloped in the theory of criminal law. It is concluded that the features of the place of the crime, together with 
other circumstances of the case, can indicate both the presence or absence of a causal relationship between 
a certain act and its consequences, and the content of the subject’s guilt in the sense of how adequately the 
perpetrator assessed the dangerous properties of the place where he committed the act (action or inaction). 
In other words, the study of the problematic of the criminal-legal significance of the place of the crime allows 
us to deepen modern scientific understanding of this phenomenon and expand the understanding that was 
previously proposed in the specialized literature.

Key words: crime scene, scene of incident, territory, moment, end, beginning, time, space.

Исследование объективной стороны 
определенных видов преступлений 

позволило со временем выделить в этой про-
блеме основные научные аспекты по признаку 
места совершения преступления. На сегодняш-
ний день мы видим четыре направления, в преде-
лах которых изучается понятие «место соверше-
ния преступления». Это уголовно-правовой 
аспект, уголовно-процессуальный, криминали-
стический и криминологический. В нашем иссле-
довании мы обратимся к основам уголовно-пра-
вового аспекта.

Изучение нами проблематики уголовно-пра-
вового значения места совершения преступления 
позволяет углубить современные научные пред-
ставления об этом явлении и расширить понима-
ние, которое предлагалось К. Л. Акоевым [2] и 
другими учеными. Обратимся к рассуждениям И. 
М. Тяжковой о том, что совершение преступления 
в условиях стихийного бедствия как обстоятель-
ство, отягчающее наказание (п. «л» ст. 63 УК РФ 
– совершение преступления с использованием 
условий военного или чрезвычайного положения, 
других чрезвычайных событий) является призна-
ком места совершения преступления [1, с. 271]. 
Придерживаемся мнения, что условия стихий-
ного бедствия хотя и образуются в определенном 
месте (иначе и быть не может), с точки зрения 
учения о признаках объективной стороны престу-
пления они должны быть отнесены к обстановке 
совершения преступления из-за того, что такие 
условия характеризуют не столько место, сколько 
обстоятельства совершение деяния.

Есть основания полагать, что уголовно-пра-
вовое значение места совершения преступления 
заслуживает быть осмысленным по-новому, а 
именно в следующих аспектах: пространствен-
но-юрисдикционный – установление территории, 
где было совершено преступление; уголовно-по-
литический – влияние особенностей места совер-
шения действия на его криминализацию или 
декриминализацию (т.е. уменьшение обществен-
ной опасности совершенного в зависимости от 

определенного места, которое дает основания 
для признания законодателем соответствующего 
поведения преступлением или правомерным 
поступком); оценка влияния особенностей места 
совершения деяния на признание правомерного 
характера поведения личности (прежде всего 
касается обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния); аспект функциональной связи 
особенностей места совершения преступления с 
другими признаками состава преступления, слу-
жит установлению содержания этих признаков 
(например, причинной связи, вины); дифференци-
альный, или аспект влияния особенностей места 
совершения преступления на распределение 
объема ответственности за совершенное престу-
пление.

Рассмотрим уголовно-политический и кри-
минально-политический аспекты. На наш взгляд 
уголовно-политический аспект является недоста-
точно разработанным в теории уголовного права. 
Некоторые фрагментарные положения относи-
тельно этого аспекта отражены в монографии К. 
Л. Акоева, однако, ученый описывал связь места 
совершения деяния с его общественной опасно-
стью и противоправностью, а это достаточно 
широкий подход, охватывающий и криминализа-
цию деяний, и дифференциацию ответственно-
сти, связанные с особенностями места соверше-
ния преступления, вообще не подвергшиеся 
отдельному изучению наукой уголовного права. 
Касаемо криминально-политического аспекта, он 
может быть раскрыт следующим образом. Неко-
торые формы поведения человека приобретают 
общественно-опасный характер, достаточный 
для признания их преступлением, на основании 
неотъемлемой связи с тем местом, где опреде-
ленное поведение было допущено субъектом. 
Речь идет, прежде всего, о тех местах соверше-
ния деяния, которые в дальнейшем приобретают 
статус конститутивного признака основного 
состава преступления. В то же время подчер-
кнем, что криминализация общественно опасного 
деяния по признаку места его совершения может 
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относиться и квалифицированному составу пре-
ступления. В обоих случаях, в случае совершения 
деяния в другом месте, отсутствует состав пре-
ступления.

Действующий УК РФ  содержит статьи, в 
которых место совершения преступления стоит 
обязательным признаком основного состава пре-
ступления. Типичным примером является состав 
преступления, предусмотренного ст. 337 УК  [3]. 
Диспозиция этой нормы предусматривает ответ-
ственность за самовольное оставление части и 
места службы. Одной из сложных проблем науки 
уголовного права выступает правильное установ-
ление причинной связи между общественно 
опасным деянием и последствиями. В теории уго-
ловного права уже обращалось внимание на 
необходимость рассмотрения деяния, послед-
ствий и причинной связи между ними как элемен-
тов единой системы причинения ущерба. Пра-
вильная оценка начального и конечного звеньев 
причинной цепи позволяет устанавливать законо-
мерности той взаимосвязи, что существует между 
ними. Познание этих закономерностей позволяет 
производить оценку той или иной формы поведе-
ния субъекта как находящейся (или не находя-
щейся) в причинной связи с последствиями, 
предусмотренными определенной уголовно-пра-
вовой нормой.

Нередко на практике случаются ситуации, 
когда совершенное субъектом преступления 
общественно опасное деяние является причиной 
действий потерпевшего лица, которые, в связи с 
условиями места, приводят к тяжким или особо 
тяжким последствиям. В таких случаях неправо-
мерное физическое и/или психическое влияние 
преступника на потерпевшего с внутренней зако-
номерностью вызывает у последнего реакцию в 
ответ, однако опасные условия места не позво-
ляют потерпевшему спастись. Как пример можно 
привести изнасилование в ночном клубе.

Заметим, что нередко одни и те же действия 
приобретают признаки общественной опасности 
в зависимости от места, где их совершают. Да, в 
одних местах выстрел из охотничьего ружья 
является вполне разрешенным поступком (напри-
мер, во время охоты), тогда как  в других – пред-
ставляет опасное для общественных отношений 
действие.

К примеру, производство выстрела охотни-
ком в сторону кустов, не будучи уверенным, что в 
лесополосе нет людей, хотя должен был и мог это 
предвидеть. Либо дела об автотранспортных пре-
ступлениях, которые всегда связаны с тем или 
иным местом, где происходит нарушение правил 
безопасности движения или эксплуатации 
транспорта и стающего факультативным призна-
ком таких преступлений. В приведенных приме-
рах при квалификации непременно необходимо 

учитывать особенности места совершения пре-
ступления. В частности, установка причинной 
связи между нарушением правил безопасности и 
последствиями обязательно должно осущест-
вляться с учетом признаков места, которое вме-
сте с другими объективными обстоятельствами, 
создает необходимые условия, в которых разви-
вается причинная цепь. Сочетание условий кон-
кретного и неосторожного поведения виновных 
создает общую причину наступления предусмо-
тренных уголовным законом общественно опас-
ных последствий.

В судебной практике также происходят слу-
чаи, когда в зависимости от особенностей места 
нахождения скорость транспортных средств 
ограничена настолько, что незначительная при 
таких же условиях скорость может стать опасной 
для окружающих. К примеру, движение по закры-
той территории завода на транспорте со скоро-
стью 25 км/ч, в то время как скорость движения 
транспорта на территории предприятия ограни-
чена. По ходу движения допускает наезд на вне-
запно появившегося пешехода. Это снова под-
тверждает приведенный выше тезис о том, что 
одни и те же действия могут принимать уголов-
но-правового значения или быть юридически 
нейтральными в зависимости от места их совер-
шения [6].

Таким образом, особенности места совер-
шения преступления вместе с другими обстоя-
тельствами дела могут свидетельствовать как о 
наличии или отсутствии причинной связи между 
определенным деянием и его последствиями, так 
и о содержании вины субъекта в том понимании, 
насколько адекватно виновный оценивал опас-
ные свойства того места, где он совершил деяние 
(действие или бездействие). Иными словами, изу-
чение проблематики уголовно-правового значе-
ния места совершения преступления позволяет 
углубить современные научные представления об 
этом явлении и расширить понимание, которое 
предлагалось ранее в специальной литературе.
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Актуальность темы исследования обу-
словлена ростом числа преступлений 

против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних, особенно в усло-
виях активного использования информацион-
но-телекоммуникационных технологий (ИТС) [1]. 
Современные технологии трансформируют тра-
диционные формы преступлений, делая их более 
латентными и сложными для выявления и рассле-
дования [2]. Несмотря на усилия правоохрани-
тельных органов, проблема сексуальной эксплуа-
тации несовершеннолетних остается одной из 
наиболее острых в глобальном масштабе. 

Целью данного исследования является ана-
лиз современных вызовов, связанных с сексу-
альной эксплуатацией несовершеннолетних, и 
разработка предложений по совершенствованию 
мер противодействия.

Понятие «сексуальная эксплуатация несо-
вершеннолетних» закреплено нормами междуна-
родного права [3]. Научное понимание сексуаль-
ной эксплуатации основывается на общем при-
знаке использования человека в сексуальных 
целях с определенной выгодой и против его 
желания. Мы поддерживаем точку зрения А.В. 
Комарницкого, который выделяет основные 
характеристики для определения понятия «сексу-
альная эксплуатация несовершеннолетних»: 
«противоправность, корыстная цель, организо-
ванный характер, многоэтапность» [1]. 

При анализе воздействия информацион-
но-телекоммуникационных технологий на про-
блему насилия над детьми и их эксплуатацию 
нами выявлено, что отдельные виды преступле-
ний, совершаемых с помощью новых технологий, 
имеют много общего с уже известными формами 
насилия и эксплуатации и могут пресекаться теми 
же методами. В некоторых случаях появление 
новых технологий может настолько видоизме-
нить ранее существовавший вид преступлений, 
что для их предупреждения и пресечения требу-
ются совершенно новые подходы [4].

Анализ судебной и следственной практики 
свидетельствует, что к таким преступлениям 
относятся, составы преступлений, предусмотрен-
ные ст. 240 УК РФ, ст. 240.1 УК РФ, ст. 241 УК РФ 
(для понимания и определения понятия «прости-
туции» необходимо использовать два обязатель-
ных признака: безличный (отчужденный) и воз-
мездный (платный) характер сексуальных отно-
шений. Под проституцией тогда понимается, «как 
не персонифицированное систематически осу-
ществляемое корыстное вступление лица жен-
ского или мужского пола в сексуальные отноше-

ния». Ученые понимают, как вид деятельности, 
направленный на предоставление сексуальных 
услуг, заключающихся в удовлетворении половых 
потребностей клиентов за вознаграждение, неза-
висимо от вида и способа его передачи) [5, с. 23], 
ст. 242.1 УК РФ. 

В Уголовных кодексах отдельных стран 
Европы сексуальная эксплуатация рассматрива-
ется как самостоятельный состав преступления, 
в то время как все действия, предшествующие 
ей, объединяются в соответствующую главу 
(например, в Дании, Израиле, Испании, Нидер-
ландах, Франции, Германии, Швеции и Эстонии) 
[6]. 

Так, практика Комитета ООН по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин отметила 
ряд существенных нарушений [7]:

 – выявлены случаи дискриминации в отноше-
нии жертв насилия со стороны правоохра-
нительных, следственных, иммиграционных 
и судебных органов государств-участников;

 – проведение неэффективного расследова-
ния полицией случаев гендерного насилия 
(полиция задерживала самих жертв престу-
пления, допрашивала как потенциальных 
преступников, а суды отрицали, что заяви-
тели являлись жертвами принуждения к 
занятию проституцией и торговли людьми, 
руководствуясь «гендерными стереотипами 
и предвзятостью» (по мнению Комитета, 
«гендерные стереотипы и предвзятость» 
заключаются в том, что полицейское рас-
следование сосредоточилось на расследо-
вании занятия проституцией, игнорируя 
положение жертвы торговли людьми в целях 
сексуальной эксплуатации, в то время как 
суды не принимали во внимание косвенные 
доказательства, свидетельствующие о 
наличии принуждающей и угрожающей 
обстановки, а сделали акцент на отсутствии 
полной физической изоляции: предполагае-
мой свободы передвижения и владения 
мобильными телефонами)).
Для эффективного расследования уголов-

ных дел и доказывания вины лиц, совершивших 
преступления, связанных с сексуальной эксплуа-
тацией несовершеннолетних с использованием 
ИТС, необходимо учитывать следующие факторы: 
сложившуюся следственную ситуацию и пра-
вильную ее интерпретацию; обстоятельства, при 
которых данное преступление было выявлено; 
полнота и качество предварительной проверки, 
предшествовавшей вынесению постановления о 
возбуждении уголовного дела; первичную дока-
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зательственную базу, собранную с соблюдением 
процессуальных требований, путем фиксации 
доказательственной информации, хранящейся на 
ресурсах сети Интернет, способствующих выяв-
лению электронно-цифровых следов [8, с. 54] и 
их дальнейшей фиксации.

Для выявления, раскрытия, расследования 
преступлений и установления обстоятельств, 
относящихся к предмету доказывания по таким 
уголовным делам, важны следующие элементы: 
сведения о событии преступления (время, место, 
условия совершения преступления); сведения о 
способе совершения преступления; данные о 
личности  обвиняемого; сведения о потерпевшем 
[9, с. 138]. 

Исследование результатов работы правоох-
ранительных органов в области оценки эффек-
тивности их действий по обнаружению, рассле-
дованию и предупреждению преступлений, свя-
занных с использованием современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
указывает на наличие отдельных недочетов. 

На наш взгляд, их устранение может спо-
собствовать повышению уровня оперативно-слу-
жебной деятельности Министерства внутренних 
дел Российской Федерации в этой сфере. 

1. Пробелы в выявлении порнографических 
материалов с участием несовершеннолет-
них, а равно, направленных на склонение их 
к виртуальным развратным действиям, раз-
мещенных в закрытых группах сети Интер-
нет.
Так, например, заслуживает внимание 

исследование, проведенное О.В. Зайцевой, 
направленное на изучение «педофильской рито-
рики» сообществ. Во-первых, участники этой 
субкультуры функционируют на закрытых или 
частично доступных интернет-ресурсах, где дей-
ствуют строгие меры безопасности – чтобы полу-
чить доступ к закрытым разделам форума, необ-
ходимо пройти проверку модераторов. Во-вто-
рых, названия файлов, содержащих материалы 
порнографического характера с участием несо-
вершеннолетних, могут содержать информацию 
о содержимом: например, о количестве участни-
ков, их возрастных, половых, сексуальных, соци-
ально-экономических и этнических характери-
стиках и т.д. Таким образом, названия файлов 
выполняют роль тегов и ключевых слов [10, с. 
100-105].

2. Неудовлетворительная работа в выявлении 
и постановке на учет лиц, представляющих 
оперативный интерес, - новых пользовате-
лей, посещающих и пополняющих, указан-
ные группы (сообщества).
Международное сообщество применяет 

разнообразные стратегии для борьбы с рассма-

триваемыми преступлениями, одной из которых 
является формирование специализированных 
репозиториев (коллекций, учетов, баз данных). 
Эти репозитории созданы для сборки, анализа, 
учета и дальнейшего использования изображе-
ний сексуальной эксплуатации детей в правоох-
ранительных целях, и подразделяются на гло-
бальные, региональные и национальные [11, с. 
80-87]. Опыт других стран показывает, что созда-
ние криминалистических коллекций [12], содер-
жащих аудиовизуальные материалы с изображе-
ниями сексуального насилия над несовершенно-
летними, эффективным инструментом противо-
действия. Так, содержащаяся в указанных учетах 
и коллекциях информация, позволит решать диа-
гностические и идентификационные задачи при 
производстве искусствоведческих экспертиз 
(для решения вопроса, являются ли материалы 
порнографическими), портретной, видео-фоно-
скопической, компьютерной и, возможно, иных 
судебных экспертиз по различным уголовным 
делам [13]. 

Например, приложения для распознавания 
лиц с искусственным интеллектом, такие как 
Clearview AI, используются правоохранительными 
органами по всему миру. Изображение подозре-
ваемого (или жертвы) загружается в Clearview AI 
следователем, и алгоритмы используются для 
отображения лица подозреваемого (или жертвы). 
На основе идентификационных характеристик 
лица (например, расстояние между глазами, 
ширина носа) программное обеспечение сравни-
вает с базой данных распознавания лиц, чтобы 
выявить любые случаи подозреваемого (или 
жертвы), где они могут быть точно идентифици-
рованы, уведомляя правоохранительные органы. 
Одним из примеров является база данных изо-
бражений сексуальной эксплуатации детей, кото-
рая способна идентифицировать жертв, преступ-
ников и вероятные места с помощью криминали-
стического анализа изображений и хеш-тегов 
[14]. 

Во-вторых, использование технологий для 
автоматизации процессов сбора и анализа циф-
ровых доказательств может значительно уско-
рить расследование преступлений; с помощью 
программного обеспечения DeepPatrol, предна-
значенного для автоматизированного обнаруже-
ния материалов о сексуальном насилии над 
детьми, следователи могут быстро обрабатывать 
большие объемы данных, что сокращает время, 
затрачиваемое на ручной анализ [15]. 

В-третьих, сотрудничество должно охваты-
вать обмен данными, совместные расследования 
и координацию действий между различными 
юрисдикциями. Например, 40-летний Джеймс Д. 
Саттон из Депью, штат Нью-Йорк, был осужден 
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за распространение детской порнографии, что 
стало возможным только в результате расследо-
вания нескольких подразделений: полиции штата 
Нью-Йорк, Целевой группой Федерального бюро 
расследований по борьбе с эксплуатацией детей 
и торговлей людьми и Национальным центром по 
делам пропавших и эксплуатируемых детей [16]. 

3. Правоохранительные органы должны нала-
дить более тесное сотрудничество с интер-
нет-провайдерами и платформами социаль-
ных сетей для более быстрого реагирования 
на поступающие сообщения о подозритель-
ной деятельности [17].  Значительное 
затруднение в привлечении виновных к 
ответственности за преступления, совер-
шенные  в Интернете, заключается в их 
«анонимности», из-за чего часто невоз-
можно установить личность пользователя, 
связанного с конкретным идентификатором 
[18]. В этой связи оперативность расследо-
вания и раскрытия интернет-преступлений 
во многом зависит от предоставления дан-
ных операторов связи о пользователях, 
которые в определенный период времени 
использовали выделенные им IP-адреса [19, 
с. 79] т.е. «подробно устанавливать факты, 
связанные со временем использования 
какого-либо интернет-ресурса в целях кор-
ректного сопоставления времени интер-
нет-сессии и используемого технического 
устройства, а в дальнейшем физического 
лица» [20, с. 86]. Например, программа ICAC 
(Internet Crimes Against Children) в США 
используется для быстрого извлечения дан-
ных и идентификации жертв и включает в 
себя использование системы CyberTipline, 
которая позволяет гражданам и професси-
оналам сообщать о подозрениях в отноше-
нии эксплуатации детей, что позволяет пра-
воохранительным органам оперативно реа-
гировать на поступающие сигналы [21]. В 
качестве примера, можно еще рассмотреть 
проект «Безопасное детство», реализуемый 
Министерством юстиции США и возглавля-
емый прокуратурой США и Отделом по 
борьбе с эксплуатацией детей и непристой-
ностями (CEOS) Уголовного отдела. Дей-
ствует он за счет федеральных и местных 
ресурсов для более эффективного обнару-
жения, задержания и судебного преследо-
вания лиц, эксплуатирующих детей через 
Интернет, а также для выявления и спасе-
ния жертв [22]. 

4. Для борьбы с транснациональными престу-
плениями необходимо активное междуна-
родное сотрудничество. Конвенция ООН 
против киберпреступности, принятая в 2025 

году, предоставляет дорожную карту для 
стандартизации глобальных законов о 
защите детей и включает рекомендации по 
международному сотрудничеству [23].
Проведенный анализ свидетельствует о 

необходимости комплексного подхода к противо-
действию сексуальной эксплуатации несовер-
шеннолетних, особенно в условиях цифровиза-
ции и транснационализации преступлений. Для 
повышения эффективности работы правоохра-
нительных органов рекомендуется: 

 – создание соответствующих механизмов 
нормативно-правового, информационного, 
организационного и методологического 
противодействия сексуальной эксплуата-
ции над несовершеннолетними;

 – разработка и внедрение специализирован-
ных программных решений, основанных на 
искусственном интеллекте, для автоматиза-
ции сбора и анализа цифровых доказа-
тельств;

 – усиление сотрудничества с интернет-про-
вайдерами и платформами социальных 
сетей для оперативного реагирования на 
подозрительную деятельность;

 – создание национальных и международных 
репозиториев для учета и анализа материа-
лов, связанных с сексуальной эксплуата-
цией несовершеннолетних;

 – разработка единых стандартов и протоко-
лов международного сотрудничества в рам-
ках конвенций и соглашений, направленных 
на борьбу с киберпреступлениями. Даль-
нейшие исследования должны быть сосре-
доточены на изучении новых форм сексу-
альной эксплуатации, таких как секстинг, 
сексторция и кибергрумминг [24], а также на 
разработке методологических подходов к 
их выявлению и пресечению. Особое внима-
ние следует уделить вопросам латентности 
преступлений и разработке механизмов их 
снижения, включая повышение осведом-
ленности общества и укрепление междуна-
родного взаимодействия.
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Аннотация. В связи с усилением негативных проявлений в жизни общества предупреждение 
преступлений становится достаточно актуальным. Наиболее уязвимой категорией выступают несовер-
шеннолетние, которые всегда подтверждены непостоянству и неустойчивости в поведении в силу воз-
растных особенностей. Цель: рассмотрение, анализ и пути решения вопросов, связанных с предупре-
ждением преступности несовершеннолетних органами внутренних дел. Методология исследования – 
философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечиваю-
щих объективность изучения воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предва-
рительного следствия. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, органы внутренних дел, предупреждение, профилакти-
ка, борьба с преступностью.
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FIGHTING JUVENILE CRIME AS ONE OF THE MAIN ACTIVITIES  
OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES

Annotation. In connection with the intensification of negative manifestations in the life of society, crime 
prevention becomes quite relevant. The most vulnerable category are minors, who are always confirmed to 
have inconstancy and instability in behavior due to age characteristics. Purpose: consideration, analysis and 
ways to resolve issues related to the prevention of juvenile delinquency by internal affairs bodies. Research 
methodology - philosophical, general scientific and special legal means and methods of cognition, ensuring 
the objectivity of the study of obstruction of justice and the conduct of the preliminary investigation. As a re-
sult, it is reasonable to note that to solve the problem it is necessary to pay attention to the prevention of ju-
venile delinquency, both general and individual. 

Key words: minors, internal affairs bodies, prevention, prevention, crime control.

Введение
Для решения задач, стоящих перед ОВД в 

сфере предупреждения преступности несовер-
шеннолетних, необходимо иметь представление, 
провести анализ системы предупреждения пре-
ступности.

При этом важно учитывать особенности 
категории несовершеннолетних, связанные с 
возрастными критериями, а также спецификой 
совершаемых преступлений.

В предупреждении участвует целый ряд 
субъектов. Но органы внутренних дел играют 
немаловажную роль в этой деятельности. При 
этом добиться положительных результатов воз-
можно только при тесном взаимодействии со 
всеми субъектами профилактики, с которыми у 
них общие цели и задачи [1].

ОВД, как было сказано выше, выполняют 
основной объем работы по предупреждению пре-
ступности несовершеннолетних. Их задача непо-
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средственное исправление и перевоспитание 
несовершеннолетних, направление их на пра-
вильный путь.

Предупредительная деятельность ОВД осу-
ществляется на коллективном (общем), так и на 
личностном (индивидуальном) уровнях.

Основными направлениями предупреди-
тельной деятельности ОВД являются:

 – минимизация факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на несовершеннолетних;

 – выявление и устранение детерминантов 
преступности несовершеннолетних;

 – прямой контакт, непосредственное воздей-
ствие на несовершеннолетних, проведение 
личных бесед с привлечением психологов;

 – выявление и оказание воздействия на 
группы, которые занимаются антисоциаль-
ной и противозаконной деятельностью;

 – пресечение деятельности антисоциальных 
группировок, их контроль с целью предот-
вращения вовлечения в них несовершенно-
летних [2].
Самым эффективным методом воздействия 

на неправомерное поведение несовершеннолет-
них является индивидуальная профилактика, 
которая подразумевает комплексную работу 
ОВД с педагогами и родителями [3].

Эта деятельность дает лучшие результаты, 
когда проблема выявляется и устраняется на 
раннем этапе, или хотя бы максимально миними-
зируется. То есть, если есть предпосылки проти-
воправного поведения, или же проблемы в вос-
питании и обучении.

Применяя меры профилактического воз-
действия ОВД должны работать не только с несо-
вершеннолетними, но и его окружение.

Можно выделить некоторые элементы 
системы профилактического воздействия:

 – изучение самого субъекта, потенциально 
способного совершить преступление;

 – выбор круга основных мер воздействия;
 – определение способов и мероприятий, 

которые поспособствуют достижению цели;
 – выделение методов контроля эффективно-

сти профилактического воздействия.
Говоря об индивидуальной профилактиче-

ской работе, ОВД ставят целью исправление и 
перевоспитание несовершеннолетних. Это дости-
гается путем изучения его поведения, выявления 
факторов, свидетельствующих об отклоняю-
щимся поведении [4].

Вопросы предупреждения могут быть 
решены при психолого-педагогической диагно-
стике личности несовершеннолетнего преступ-
ника [5].

Наряду с деятельностью ОВД необходимо 
обеспечить создание психолого-педагогических 
служб для несовершеннолетних. При ведении 

профилактической работы сотрудники ОВД 
должны уделять внимание на разобщение анти-
социальных и преступных групп, которые привле-
кают несовершеннолетних к такой деятельности.

Для воздействия на такие группы, следова-
тельно, и на каждого их участника применяются 
методы изоляции, расформирования, переориен-
тации группы.

Многие ученые считают, что предупрежде-
ние будет результативным, при условии не только 
разобщения групп, но исследование детерминан-
тов, порождающих эти группы.

Значительную роль в предупреждении пре-
ступности несовершеннолетних играет работа с 
их семьей. Это связано с тем, что зачастую пове-
дение ребенка зависит от семейного благополу-
чия. Поэтому необходимо изучать все системы 
жизнедеятельности такой семьи [6].

Для предупреждения преступности несо-
вершеннолетних немаловажное значение имеет 
выявление и привлечение к ответственности 
взрослых людей, вовлекающих подростков в 
преступную деятельность.

Цель и задачи
Рассмотрение борьбу с преступностью 

несовершеннолетних как одно из основных 
направлений деятельности органов внутренних 
дел. Проанализировать пути решения вопросов, 
связанных с предупреждением преступности 
несовершеннолетних органами внутренних дел.

Методы
Методологическую основу исследования 

составляет система философских, общенаучных 
и специально-юридических средств и способов 
познания, обеспечивающих объективность изу-
чения заданной тематики. Применение в рамках 
исследования эмпирических методов сбора, 
обобщения и анализа информации позволило 
осуществить качественный сбор актуального и 
обоснованного с практической точки зрения 
исследовательского материала.

Результаты
Органы внутренних дел играют немаловаж-

ную роль в этой деятельности. При этом добиться 
положительных результатов возможно только 
при тесном взаимодействии со всеми субъектами 
профилактики, с которыми у них общие цели и 
задачи.

Предупредительная деятельность ОВД осу-
ществляется на коллективном (общем), так и на 
личностном (индивидуальном) уровнях [7].

Основными направлениями предупреди-
тельной деятельности ОВД являются:

 – минимизация факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на несовершеннолетних;
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 – выявление и устранение детерминантов 
преступности несовершеннолетних;

 – прямой контакт, непосредственное воздей-
ствие на несовершеннолетних, проведение 
личных бесед с привлечением психологов;

 – выявление и оказание воздействия на 
группы, которые занимаются антисоциаль-
ной и противозаконной деятельностью;

 – пресечение деятельности антисоциальных 
группировок, их контроль с целью предот-
вращения вовлечения в них несовершенно-
летних [5].
Предупредительная деятельность должна 

позволить предотвратить противоправное пове-
дение несовершеннолетних. Помочь им сориен-
тироваться в жизни, избежать негативных ситуа-
ций.

Можно выделить некоторые элементы 
системы профилактического воздействия:

 – изучение самого субъекта, потенциально 
способного совершить преступление;

 – выбор круга основных мер воздействия;
 – определение способов и мероприятий, 

которые поспособствуют достижению цели;
 – выделение методов контроля эффективно-

сти профилактического воздействия.
Говоря об индивидуальной профилактиче-

ской работе, ОВД ставят целью исправление и 
перевоспитание несовершеннолетних. Это дости-
гается путем изучения его поведения, выявления 
факторов, свидетельствующих об отклоняю-
щимся поведении [7].

В свою очередь, это возможно установить, 
выявляя, изучая этих несовершеннолетних, опре-
деляя источники отрицательного на них влияния, 
а также способы создания благоприятной обста-
новки.

Результатом профилактической деятельно-
сти ОВД является постановка на учет несовер-
шеннолетних, ведущих антиобщественный образ 
жизни, вернувшихся со специальных образова-
тельных учреждений, осужденных, освобожден-
ных из воспитательных колоний.

Для предупреждения преступности несо-
вершеннолетних немаловажное значение имеет 
выявление и привлечение к ответственности 
взрослых людей, вовлекающих подростков в 
преступную деятельность [6].

Заключение
Преступность несовершеннолетних имеет 

значительные масштабы распространения, поэ-
тому возникает необходимость применения мер 
по ее предупреждению. Субъектами этой дея-
тельности выступают ОВД, наряду с государ-
ственными, муниципальными органами, обще-
ственными организациями и объединениями.

В целях предупреждения преступности 
несовершеннолетних необходимо регулярно 
совершенствовать методы работы органов вну-
тренних дел в данном направлении.

Первостепенными задачами ОВД являются:
 – снижение совместно с другими государ-

ственными органами и общественностью 
уровня преступности несовершеннолетних;

 – контроль взаимодействия и влияния под-
ростков, имеющих негативный опыт и 
взрослых лиц, на других несовершеннолет-
них;

 – применять меры общей и индивидуальной 
профилактики для устранения детерминан-
тов преступности;

 – взаимодействие с другими подразделени-
ями системы органов внутренних дел, дру-
гими правоохранительными сферами и 
общественными организациями;

 – использовать в совокупности положения 
правовых отраслевых наук, применять их в 
комплексе для получения более эффектив-
ных результатов.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОСУЖДЕННЫХ  
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ, ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

Аннотация. Целью исследования выбраны правовые и организационные особенности реализа-
ции права осужденных на охрану здоровья, получение первичной медико-санитарной и специализиро-
ванной медицинской помощи. Для ее достижения применялись принцип диалектического познания, 
статистический и аналитический методы, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ве-
домственные правовые акты, научные публикации, а также материалы, раскрывающие содержание и 
особенности правоохранительной и правозащитной деятельности в отношении осужденных, отбываю-
щих уголовные наказания. Право осужденных на охрану здоровья, получение первичной медико-сани-
тарной и специализированной медицинской помощи осужденным относится к числу основополагаю-
щих прав, регламентированных Конституцией РФ, Основами законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан, уголовно-исполнительным законодательством, ведомственными право-
выми актами Минюста и ФСИН России, Министерства здравоохранения Российской Федерации, меж-
дународными правовыми актами в сфере охраны здоровья, пенитенциарными стандартами. Реализа-
ция рассматриваемого права выступает непременным условием соблюдения законности исполнения 
уголовных наказаний. В ФСИН России успешно функционирует система оказания осужденным квали-
фицированной амбулаторной и стационарной медицинской помощи. На оборудование, оснащение и 
организацию деятельности медицинских частей ИУ, ЛПУ и ЛИУ выделяется значительное бюджетное 
финансирование. Осуществляется системное взаимодействие с государственными и местными орга-
нами и учреждениями здравоохранения Минздрава России. Государственные органы, общественные 
объединения и институты гражданского общества осуществляют действенный контроль и надзор за 
соблюдением анализируемого права осужденных. Принимают комплекс организационных и правовых 
мер по профилактике возможных нарушений закона, устранению причин и условий их сопровождаю-
щих. Особенности и порядок организации обеспечения права осужденных на охрану здоровья, полу-
чение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи должно являться 
предметом междисциплинарных комплексных исследований в области права, психологии и педагоги-
ки, медицины для совершенствования подходов ее практической реализации, использования совре-
менных информационных и цифровых технологий.

Ключевые слова: права осужденных, охрана здоровья, первичная медико-санитарная помощь, 
специализированная медицинская помощь, амбулаторно-поликлинические условия, стационарные ус-
ловия, сотрудники, ведомственный контроль, прокурорский надзор. 
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PECULIARITIES OF REALIZATION OF THE RIGHT OF CONVICTS  
TO HEALTH PROTECTION, TO RECEIVE PRIMARY HEALTH CARE 
AND SPECIALIZED MEDICAL CARE

Annotation. The purpose of the study is to identify the legal and organizational features of the imple-
mentation of the convicts’ right to health protection, primary health care and specialized medical care. To 
achieve this goal, the principle of dialectical cognition, statistical and analytical methods, and included obser-
vation were applied. Legislative and departmental legal acts, scientific publications, as well as materials re-
vealing the content and features of law enforcement and human rights activities in relation to convicts serving 
criminal sentences were studied. The right of convicted persons to health protection, to receive primary health 
care and specialized medical care for convicted persons is one of the fundamental rights regulated by the 
Constitution of the Russian Federation, the Fundamentals of Legislation of the Russian Federation on Public 
Health Protection, penal enforcement legislation, departmental legal acts of the Ministry of Justice and the 
Federal Penitentiary Service of Russia, the Ministry of Health of the Russian Federation, international legal acts 
in the field of health protection, penitentiary standards. The realization of the right in question is an indispen-
sable condition for observing the legality of the execution of criminal penalties. The Federal Penitentiary Ser-
vice of Russia has successfully operated a system of providing qualified outpatient and inpatient medical care 
to convicts. Significant budgetary funding is allocated for the equipment, equipping and organization of the 
activities of the medical units of the IU, LPU and LIU. Systematic interaction is carried out with state and local 
health authorities and institutions of the Ministry of Health of the Russian Federation. State bodies, public 
associations and civil society institutions carry out effective control and supervision over the observance of the 
analyzed right of convicts. They take a set of organizational and legal measures to prevent possible violations 
of the law, eliminate the causes and conditions accompanying them. The specifics and procedures for ensur-
ing the right of convicts to health protection, primary health care and specialized medical care should be the 
subject of interdisciplinary comprehensive research in the field of law, psychology and pedagogy, medicine to 
improve approaches to its practical implementation, the use of modern information and digital technologies.

Key words: convicts’ rights, health protection, primary health care, specialized medical care, outpatient 
and polyclinic conditions, inpatient conditions, staff, departmental control, prosecutor’s supervision.

Введение. Одним из важнейших и наиболее 
распространенных в уголовно-исполнительной, 
правоохранительной, правозащитной и проку-
рорской практике является право осужденных на 
охрану здоровья, получение первичной меди-
ко-санитарной и специализированной медицин-
ской помощи. Данное право, как основополагаю-
щее, закреплено в ч. 1 ст. 41 Конституции Рос-
сийской Федерации, принятой на всенародном 
голосовании 12.12.1993 г. с изменениями, одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020 г., ст. 17 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья граждан 
1993 г. [1]. В соответствии со ст. 12 Международ-
ного пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах 1966 г. каждый человек имеет 
право на наивысший достижимый уровень физи-
ческого и психического здоровья. Оно является 
неотъемлемым и обеспечивается каждому чело-
веку всеми доступными силами и средствами не 
зависимо от условий и обстоятельств. Указанное 
право является одним из основных, которые 
закреплены в ст. 12 УИК РФ, наряду с обеспече-
нием личной безопасности, других материальных 
и нематериальных гарантий в условиях исполне-
ния лишения свободы в исправительных учреж-

дениях уголовно-исполнительной системы (далее 
ИУ УИС). 

Реализация рассматриваемого права осу-
жденных выступает непременным условием 
соблюдения законности исполнения уголовных 
наказаний [2, с. 45-48]. Его осуществление в соот-
ветствии с национальными и международными 
пенитенциарными стандартами [3, с. 126-133]. 
Здесь следует отметить, что в дружественных 
Российской Федерации странах вопросы обеспе-
чения анализируемого права осужденных осу-
ществляются идентично, с разницей лишь в кон-
кретных формулировках. Так, Уголовно-исполни-
тельный кодекс Республики Казахстан от 
05.07.2014 г. в п. 8 ст.10 закрепляет в качестве 
основного право осужденных на охрану здоровья 
и получение квалифицированной помощи в соот-
ветствии с законодательством Республики Казах-
стан в области здравоохранения [4].

Данные сравнительно-правового анализа 
тенденций его развития и применения сотрудни-
ками различных служб и подразделений учреж-
дений и органов УИС показывает положительную 
динамику обеспечения этого права на современ-
ном этапе реформирования отечественной пени-
тенциарной системы. Совершенствование орга-
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низационной структуры и ведомственного кон-
троля ФСИН России и прокурорского надзора на 
данном направлении профессиональной дея-
тельности [5, с. 52-56]. 

Оно является одним из первостепенных 
прав осужденных, анализируемых надзираю-
щими прокурорами в процессе проведения про-
курорских проверок в ИУ.  Выявлении нарушений 
закона, внесении актов прокурорского реагиро-
вания, профилактики и устранения условий, спо-
собствующих их совершению [6, с. 159-163]. При-
менения к осужденным мер уголовно-правового 
характера [7]. Развития теории правового статуса 
их различных категорий [8, с. 81-83]. Процессу-
альных норм и принципов уголовного судопроиз-
водства [9].

Методы и принципы исследования. Пра-
вовые и организационные особенности реализа-
ции права осужденных на охрану здоровья, полу-
чение первичной медико-санитарной и специали-
зированной медицинской помощи анализирова-
лись с помощью принципа диалектического 
познания, статистического и аналитического 
методов, включенного наблюдения. Изучались 
законодательные и ведомственные правовые 
акты, научные публикации, а также материалы, 
раскрывающие содержание и особенности пра-
воохранительной и правозащитной деятельности 
в отношении осужденных, отбывающих уголов-
ные наказания. 

Основные результаты. Материалы сравни-
тельного теоретико-правового исследования 
показывают, что осужденные имеют право, в 
соответствии п. 6 ст. 12 УИК РФ на охрану здоро-
вья, получение первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи [10, с. 
189-191]. Она может оказываться в амбулатор-
но-поликлинических или стационарных условиях, 
в зависимости от медицинского заключения [11]. 
При этом необходимо отметить важный правовой 
аспект, касающейся существующей практики 
применения к осужденным договоров об их 
добровольном медицинском страховании (далее 
ДМС) заключенные ими до отбывания наказания. 
С момента начала отбывания осужденными нака-
зания в учреждениях УИС ДМС расторгаются. 
Подобная правовая особенность обусловлена 
ограничением правового статуса осужденных, 
находящихся в учреждении УИС, наличием 
ведомственной медицины в ФСИН России (меди-
цинских частей в ИУ, в которых им оказывается 
квалифицированная амбулаторно-поликлиниче-
ская медицинская помощь. Также существования 
разветвленной сети лечебно-профилактических 
учреждений (далее ЛПУ) и лечебно-исправитель-
ных учреждений (далее ЛИУ). Первые представ-
ляют собой больницы для лечения соматических 
больных, а также специальные психиатрические 

и туберкулезные больницы. Вторые – для лечения 
больных открытой формой туберкулеза, алкого-
лизмом и наркоманией.

Их деятельность регламентирована уголов-
но-исполнительным законодательством, ведом-
ственными правовыми актами Минюста и ФСИН 
России. Так, законодатель в п. 8 ст. 74 УИК РФ 
относит их к видам исправительных учреждений 
(далее ИУ). В ст. 101 УИК РФ закреплен порядок 
медико-санитарного обеспечения осужденных к 
лишению свободы. Обозначены обязанности, 
ответственность и права администрации ИУ за 
выполнение установленных санитарно-гигиени-
ческих противоэпидемических требований, обе-
спечивающих охрану здоровья осужденных. 
Таким образом, охрана здоровья, получение пер-
вичной медико-санитарной и специализирован-
ной медицинской помощи осужденным осущест-
вляется специализированными ведомственными 
медицинскими учреждениями ФСИН России и 
учреждениями государственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения в соответствии с 
Основами законодательства РФ об охране здо-
ровья граждан 1993 г.

Закон акцентирует внимание на праве адми-
нистрации ИУ осуществлять принудительное 
питание осужденных по медицинским показа-
ниям в случае их отказа от приема пищи и воз-
никновения угрозы жизни. Лечебно-профилакти-
ческая и санитарно-профилактическая помощь 
организуется и оказывается им в соответствии с 
Правилами внутреннего распорядка ИУ, утверж-
денными Приказом Минюста России 2022 г. № 
110 и законодательством Российской Федерации 
[12, с. 378-382]. 

Порядок оказания осужденным медицин-
ской помощи, организации и проведения сани-
тарного надзора, использования лечебно-профи-
лактических и санитарно-профилактических 
учреждений органов здравоохранения установ-
лен п. 5 ст. 101 ИК РФ, законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации политики в сфере исполнения нака-
заний и здравоохранения.

Обеспечение охраны здоровья, получения 
первичной медико-санитарной и специализиро-
ванной медицинской помощи осужденным явля-
ется предметом пристального внимания выше-
стоящих органов, исполняющих уголовные нака-
зания [13, с. 220-224]. Надзорной деятельности 
органов прокуратуры [14]. Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека при президенте Рос-
сийской Федерации [15, с. 231-235]. Обществен-
ных объединений, институтов гражданского 
общества [16, с. 389-393]. Судебными органами 
России, которые рассматривают обращения осу-
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жденных о защите прав на охрану здоровья 
(решение апелляционной коллегии Верховного 
суда № АПЛ13-261; Решение Судебной коллегии 
по гражданским делам в первой инстанции Вер-
ховного суда № АКПИ12-1658).

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-
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».   
Заключение. Право осужденных на охрану 

здоровья, получение первичной медико-санитар-
ной и специализированной медицинской помощи 
осужденным относится к числу основополагаю-
щих прав, регламентированных Конституцией 
РФ, Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, уголов-
но-исполнительным законодательством, ведом-
ственными правовыми актами Минюста и ФСИН 
России, Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, Международными правовыми 
актами в сфере охраны здоровья, пенитенциар-
ными стандартами.

В ФСИН России успешно функционирует 
система оказания осужденным квалифицирован-
ной амбулаторной и стационарной медицинской 
помощи. На оборудование, оснащение и органи-
зацию деятельности медицинских частей ИУ, ЛПУ 
и ЛИУ выделяется значительное бюджетное 
финансирование. Осуществляется системное 
взаимодействие с государственными и местными 
органами и учреждениями здравоохранения 
Минздрава России.

Государственные органы, общественные 
объединения и институты гражданского обще-
ства осуществляют действенный контроль и над-
зор за соблюдением анализируемого права осу-
жденных. Принимают комплекс организационных 
и правовых мер по профилактике возможных 
нарушений закона, устранению причин и условий 
их сопровождающих. 

Особенности и порядок организации обе-
спечения права осужденных на охрану здоровья, 
получение первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи 
должно являться предметом междисциплинар-
ных комплексных исследований в области права, 
психологии и педагогики, медицины для совер-
шенствования подходов ее практической реали-
зации, использования современных информаци-
онных и цифровых технологий.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ: ФАКТОРЫ ИХ 
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ

Аннотация. Целью исследования является изучение отдельных факторов (внутренних и внеш-
них) оказывающих влияние на безопасность пенитенциарного ведомства. Проведенный анализ норма-
тивно-правовых актов, специальной литературы, ведомственной статистической отчетности на основе 
сравнительно-правового метода, метода толкования правовых норм, позволили не только сконцентри-
ровать внимание на перспективных направлениях обеспечения безопасности уголовно-исполнитель-
ной системы, но и обозначить проблемы, оказывающие негативное влияние на функционирование ис-
правительных учреждений отечественной пенитенциарной системы,  ее персонал, а также осужден-
ных отбывающих уголовные наказания.

Различные аспекты изучаемой проблемы получили отражение в трудах представителей право-
вой науки и других отраслей знания. Теоретические основы обеспечения безопасности уголовно-ис-
полнительной системы, составной частью которой выступает исполнение уголовных наказаний, в от-
ношении осужденных, были рассмотрены в исследованиях Д.В. Горбаня, А.И. Зубкова, Б.Б. Казака, 
О.Г. Ковалева, Р.Г.Миронова,  Д.В. Горбаня и др.

Проблемы обеспечения безопасности пенитенциарной системы и факторы их обусловливаю-
щие, рассматривались в трудах В.М. Анисимкова,    Н.П. Барабанова, А.В. Бриллиантова, Ю.И. Кали-
нина, Б.Б. Казака, О.Г. Ковалева, Н.Н. Кутакова, Р.Г.Миронова Л.Б. Смирнова, И.Н. Смирновой, Р.З. 
Усеева, А.В. Хабарова, С.Х. Шамсунова, А.В. Щербакова и др.

Результаты: проведенное исследование специальной литературы, обзоров, информационных 
писем Федеральной службы исполнения наказаний, анкетирование персонала и осужденных отбываю-
щих уголовные и наказания в исправительных учреждениях сыграло ключевую роль в поиске решений 
на обозначенные проблемы в исследовании. Подготовленный материал научной статьи будет интере-
сен профессорско-преподавательскому составу, обучающимся в ведомственных образовательных ор-
ганизациях ФСИН России, а также всем тем, кто интересуется вопросами обеспечения безопасности 
уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: пенитенциарная система, факторы, безопасность, сотрудники исправитель-
ных учреждений, осужденные.

BOGDANOV Maxim Nikolaevich, 
Candidate of Law, 

Senior lecturer at the Department of Regime Organization,
 Pskov Branch of the University of the Federal

 Penitentiary Service of Russia 

GRIGORYAK Anastasia Vladimirovna, 
platoon commander of combat training units

 Pskov Branch of the University of the Federal 
Penitentiary Service of Russia

DOI: 10.24412/2224-9133-2025-3-248-254



249 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

PROBLEMS OF ENSURING THE SECURITY OF THE PENITENTIARY 
SYSTEM: THE FACTORS THAT DETERMINE THEM

Annotation. The purpose of the study is to study individual factors (internal and external) that affect the 
security of the penitentiary department. The analysis of normative legal acts, special literature, departmental 
statistical reporting based on the comparative legal method, the method of interpretation of legal norms, al-
lowed not only to focus on promising areas of ensuring the security of the penal enforcement system, but also 
to identify problems that have a negative impact on the functioning of correctional institutions of the Russian 
penitentiary system, its staff, and also convicted persons serving criminal sentences.

Various aspects of the problem under study have been reflected in the works of representatives of legal 
science and other branches of knowledge. The theoretical foundations of ensuring the security of the penal 
enforcement system, of which the execution of criminal penalties is an integral part, in relation to convicts 
were considered in the studies of D.V. Gorban, A.I. Zubkov, B.B. Kazak, O.G. Kovalev, R.G.Mironov, D.V. Gor-
ban, and others.

The problems of ensuring the security of the penitentiary system and their factors were considered in 
the works of V.M. Anisimkov, N.P. Barabanov, A.V. Brilliantov, Yu.I. Kalinin, B.B. Kazak, O.G. Kovalev, N.N. Ku-
takov, R.G.Mironov, L.B. Smirnov, I.N. Smirnova, R.Z. Useev, A.V. Khabarova, S.H. Shamsunov, A.V. Shcher-
bakova, and others.

Results: the conducted research of specialized literature, reviews, information letters of the Federal 
Penitentiary Service, a survey of staff and convicts serving criminal and penal sentences in correctional insti-
tutions played a key role in finding solutions to the identified problems in the study. The prepared material of 
the scientific article will be of interest to the teaching staff studying in departmental educational organizations 
of the Federal Penitentiary Service of Russia, as well as to all those who are interested in ensuring the securi-
ty of the penal system.

Key words: penitentiary system, factors, security, correctional officers, convicts.

В настоящей статье будет проведен ана-
лиз факторов оказывающих влияние на 

обеспечение безопасности уголовно-исполни-
тельной системе.  

Проведенное исследование специальной 
литературы, ведомственных нормативных актов 
пенитенциарного ведомства позволяют авторам  
разделить научную точку зрения, согласно кото-
рой уголовно-исполнительная система подвер-
жена влиянию общих (внешних) и специальных 
(внутренних) факторов на обеспечение ее безо-
пасности, причем внутренние факторы в опреде-
лённой степени производны от внешних и, одно-
временно несут на себе отпечаток местных усло-
вий (например: тюремная субкультура, условия 
содержания осужденных, режимные требования 
и др.) [6, с. 88-93]. 

Проведенный анализ  системы факторов 
оказывающих влияние на обеспечение безопас-
ности уголовно-исполнительной системы, позво-
ляет говорить:

 – во-первых, о факторах внешней среды 
(социального и иного характера), оказывая 
влияние на функционирование и безопас-
ность уголовно-исполнительной системы [4, 
с., 44-55];

 – во-вторых, о группе факторов, «заданных» 
пенитенциарной спецификой. Данные фак-
торы по субъективному мнению авторов 
могут быть обозначены как факторы риска. 

 – в-третьих, обобщение практики функциони-
рования органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, отражённой в 
специальной юридической литературе, ста-
тистических отчетах пенитенциарного 
ведомства позволяет вести речь о группе 
факторов, заключающих в себе потенциал 
уголовно-исполнительной системы в обе-
спечении её нормального функционирова-
ния на приемлемом уровне безопасности [7, 
с. 371-373]. 
Другое дело, что данные внутрисистемные 

факторы наполняются конкретным содержанием 
в процессе функционирования уголовно-испол-
нительной системы, и, прежде всего, в связи с 
надлежащей либо ненадлежащей организацией 
её деятельности, могут включать вопросы безо-
пасности [2, с. 36-45].

Авторы также в полной мере разделяют 
обоснованную в отечественной правовой науке 
позицию, согласно которой, факторы, обусловли-
вающие уголовно-исполнительную систему, нахо-
дятся друг с другом во взаимосвязи и взаимодей-
ствии [3, с. 345-352].  

С учётом изложенных обстоятельств, рас-
сматриваемая система факторов по нашему мне-
нию может быть представлена следующим обра-
зом. По результатам проведенного теоретиче-
ского исследования можно выделить факторы 
внешней среды социального или иного харак-
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тера, которые в зависимости от их конкретного 
содержания, могут оказывать как позитивное, 
так и негативное (деструктивное) воздействие на 
безопасность уголовно-исполнительной системы, 
её функционирование и уровень безопасности.

В данную группу факторов, можно вклю-
чить: 

 – уровень развития демократизма, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, про-
явление гуманизма в отношении правонару-
шителей; 

 – уровень культуры, общественного мнения и 
правосознания граждан, система их нрав-
ственных ценностей и идеалов; 

 – экономическую способность государства 
выделить необходимое количество ресур-
сов для нормального функционирования 
системы органов и учреждений, исполняю-
щих наказания; 

 – уровень, структуру и динамику преступно-
сти;

 – реализацию государственной уголовно-ис-
полнительной политики.
Следующая группа - факторы риска, «задан-

ные» пенитенциарной спецификой или опосреду-
емые её непосредственным влиянием, а также 
факторы (кризисные и экстремальные ситуации) 
природного и техногенного характера.

В данной группе факторов можно выделить 
три основные подгруппы:

1) Факторы риска, обусловленные специфи-
кой контингента осуждённых и характером суще-
ствующей в среде осуждённых субкультурой, и, в 
свою очередь, обусловливающие формирование 
и обострение угроз пенитенциарной безопасно-
сти.

К ним относятся современные тенденции 
омоложения состава осуждённых и ухудшения их 
криминологических характеристик. На сложный 
криминогенный состав осуждённых как одну из 
основных причин возникновения угроз безопас-
ности УИС указывает значительное количество 
опрошенных сотрудников органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы (Соответ-
ственно, 20% респондентов (Результаты анкети-
рования 2210 сотрудников из 28 территориаль-
ных органов ФСИН России.)). 

В специальной литературе, посвящённой 
проблеме безопасности уголовно-исполнитель-
ной системы, указанным факторам уделено осо-
бое внимание. 

Следует также иметь в виду, что «автори-
теты» преступного мира, создавая в исправитель-
ных учреждениях группировки отрицательной 
направленности и осуществляя руководство ими, 
организуют противодействие администрации, 
направленное на ослабление режима, организа-
цию актов протеста, ведение контрразведыва-

тельной деятельности в отношении оперативного 
аппарата исправительных учреждений, подрыв 
авторитета отдельных сотрудников и положи-
тельно настроенных осуждённых. Тем самым, 
осуществляется активное управление процес-
сами, происходящими в исправительных учреж-
дениях и за их пределами. Очевидно, что указан-
ные процессы и лежащие в их основе факторы 
наиболее опасны для уголовно-исполнительной 
системы, в связи, с чем актуализируется про-
блема их нейтрализации, в том числе, посред-
ством организации и осуществления комплекса 
мер. 

При этом проведение комплекса профилак-
тических, режимных, оперативно-розыскных, 
воспитательных и инженерно-технических меро-
приятий, направленных на обеспечение надёж-
ной изоляции осуждённых и контроль за их пове-
дением видится недостаточным, здесь требуются 
и другие меры.   

В специальной литературе вполне обосно-
ванно отмечается значимость деятельности 
администрации исправительных учреждений на 
пресечении организованной деятельности лиде-
ров криминальной среды, ослаблении и ликвида-
ции их неформального влияния на основную 
массу осуждённых. 

При этом, принимая во внимание специфику 
обозначенной части контингента осуждённых 
здесь особую роль играют негласные мероприя-
тия, проводимые оперативными аппаратами. 

Между тем, в профилактической работе по 
линии противодействия организованной преступ-
ности принимают участие и другие службы и под-
разделения исправительных учреждений, орга-
низующие и осуществляющие гласные мероприя-
тия. 

При этом могут возникать конфликтные 
ситуации между отделами и службами, ситуации, 
когда возникает необходимость реализовать 
полученную информацию, либо ситуации, когда 
негласные мероприятия необходимо сочетать с 
гласными. 

Здесь особенно востребовано внутреннее 
взаимодействие.  Между тем, на практике такого 
рода взаимодействие не всегда организовано и 
осуществляется, кроме того, его организации 
препятствует разрозненность правовых норм, 
регулирующих этот процесс, и помещенных в 
многочисленные ведомственные нормативные 
правовые акты. О недостатках профилактиче-
ской работы, связанных с несвоевременным 
выявлением и предупреждением подготавливае-
мых преступлений, свидетельствуют и данные 
анкетирования сотрудников УИС (Так, 18,7% 
респондентов указывают на это как одну из при-
чин возникновения угроз безопасности УИС 
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((Результаты анкетирования 2210 сотрудников  из 
28 территориальных органов ФСИН России)).

Как отмечают исследователи, организация 
охраны, надзора за осуждёнными, содержащи-
мися в исправительных учреждениях, обеспече-
ния в них режимных требований налажена и осу-
ществляется не всегда последовательно, без 
учета взаимодействия субъектов, вовлечённых в 
эти специализированные направления деятель-
ности. 

В свою очередь, пробелы в организации 
указанного взаимодействия позволяют осуждён-
ным совершать нарушения режимных требова-
ний, в том числе, побег [5, с. 66-70].

В специальной юридической литературе 
высказаны обоснованные суждения относи-
тельно организационно-правовых проблем 
информационного взаимодействия субъектов, 
включённых в механизм противодействия пре-
ступности, связанных с отсутствием единой 
информационной базы органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, струк-
турно-функциональной неопределённостью их 
системы, внутриведомственной замкнутости и 
разобщённости, неэффективности управленче-
ской деятельности [1, с. 134-138]. 

В связи с проводимым курсом на гуманиза-
цию уголовно-исполнительной политики и расши-
рением практики назначения наказаний, не свя-
занных с изоляцией от общества, в специальной 
юридической литературе уделено внимание про-
блемным вопросам взаимодействия уголовно-ис-
полнительных инспекций с органами внутренних 
дел и местного самоуправления.  

В целом, отмеченные недостатки в право-
вом оформлении, организации и осуществлении 
взаимодействия субъектов по линии нейтрализа-
ции источников угроз криминального характера в 
пенитенциарных учреждениях, его ресурсном и 
информационно-аналитическом обеспечении, 
свидетельствуют о наличии серьёзной проблемы 
организационно-правового характера, заключа-
ющей в себе целый комплекс аспектов и требую-
щей осмысления и разрешения в контексте 
исследуемой проблематики.

2. Факторы риска, связанные с воздей-
ствием пенитенциарной специфики на личные 
качества, физическое и нравственное здоровье и 
поведение сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 

Необходимо рассматривать безопасность 
персонала пенитенциарной системы в широком 
плане – не только в связи с непосредственной 
угрозой их жизни и здоровью, но и через призму 
негативного воздействия на сотрудников (в том 
числе, в части их профессиональной деформа-
ции, в свою очередь, коррелирующей со стажем 
работы или службы в местах лишения свободы, а 

также с видом исправительного учреждения 
(Примечательно, что 7,3% опрошенных сотрудни-
ков органов и учреждений УИС указали на лич-
ностную деформацию сотрудников органов и 
учреждений, испол¬няющих наказания, обуслов-
ленной спецификой профессиональной деятель-
ности как одну из угроз безопасности (Резуль-
таты анкетирования 2210 сотрудников из 28 тер-
риториальных органов ФСИН России)). 

Как отмечают исследователи, ежегодно по 
УИС регистрируется свыше 600 нарушений 
законности со стороны персонала, из них 80% - 
вступление в запрещённые связи с осуждёнными.

Другой аспект рассматриваемой подгруппы 
связан с тем, что персонал исправительного 
учреждения, по сути, помещён в экстремальные 
условия деятельности. В свою очередь, преодо-
ление экстремальных ситуаций требует от чело-
века высокого уровня адаптированности (физи-
ческой, психической, моральной) [8, с. 47-54]. 

Между тем, на практике обнаруживаются её 
недостатки, в том числе, проявляющиеся в мед-
лительности, неумении своевременно вскрывать 
социально-психологические причины и условия, 
которые могут вызвать нежелательные эксцессы, 
утрате рычагов управления в процессе проведе-
ния различных операций, и др. 

Очевидно, экстремальная деятельность 
требует оперативного принятия решения в усло-
виях стресса, что в свою очередь, предполагает 
соответствующий уровень специальной психоло-
гической подготовки [9, с. 52].  

С другой стороны, неумелые действия пер-
сонала при реализации мер по обеспечению без-
опасности могут создать ситуацию, провоцирую-
щую массовые эксцессы.

Рост в пенитенциарных учреждениях коли-
чества осуждённых наркоманов, алкоголиков, 
лиц с психическими отклонениями, больных 
туберкулёзом, ВИЧ-инфицированных также соз-
даёт потенциальную угрозу для персонала ука-
занных учреждений (Высокий уровень лиц среди 
осужденных, имеющих социально значимые 
заболевания рассматривается в качестве одной 
из причин возникновения угроз безопасности 
УИС 10% респондентов (Результаты анкетирова-
ния 2210 сотрудников из 28 территориальных 
органов ФСИН России)).

В целом же, как показывают результаты 
анкетирования, специфика функционирования 
исправительных учреждений рассматривается 
значительной частью сотрудников в качестве 
фактора, обусловливающего угрозу персоналу 
(Соответственно, на это указали 39,9% респон-
дентов (Результаты анкетирования 2200 сотруд-
ников из 34 территориальных органов ФСИН Рос-
сии)). 



252  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

Здесь повторим: проблема обеспечения 
личной безопасности персонала УИС носит ком-
плексный характер и, соответственно, предпола-
гает для своего решения комплекс мер, включая 
меры организационного характера. Немаловаж-
ную роль здесь играет состояние социально-пра-
вовой защищённости сотрудников.

3. Факторы риска, связанные с возникнове-
нием кризисных и экстремальных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также иных 
чрезвычайных ситуаций, возникающих в отсут-
ствие непосредственной (либо очевидной) связи 
с криминально-криминогенными факторами 
пенитенциарного учреждения.

Указанные факторы, как это следует из ана-
лиза специальной юридической литературы, 
включают в себя: 

 – кризисные ситуации природного характера;
 – экстремальные и кризисные ситуации, явля-

ющиеся следствием возникновения эпиде-
мий;

 – экстремальные и кризисные ситуации тех-
ногенного характера;

 – кризисные и экстремальные ситуации, 
вызванные необеспечением устойчивости 
функционирования исправительных учреж-
дений;

 – экстремальные и кризисные ситуации, воз-
никающие в связи с осложнением опера-
тивной обстановки вне исправительного 
учреждения.
Указанные кризисные и экстремальные 

ситуации, очевидно, далеко не во всех случаях 
поддаются прогнозированию, однако, в любом 
случае, требуют их оперативного выявления и 
разрешения, с тем, чтобы минимизировать при-
чиняемый ими вред жизни и здоровью людей, 
инфраструктуре пенитенциарного учреждения, 
не допустить потери управления последним. 

Соответственно, недостаточное внимание 
практической подготовке сотрудников УИС к 
действиям в экстремальных ситуациях, в сочета-
нии с недостатками управленческого характера, 
при недостаточном информационно-аналитиче-
ском и ресурсном обеспечении, представляют 
собой проблемы организации рассматриваемой 
безопасности (как показывают результаты анке-
тирования сотрудников УИС, среди факторов, 
затрудняющих организацию деятельности учреж-
дений по предотвращению и нейтрализации угроз 
безопасности персонала, недостаток информа-
ционно-аналитического обеспечения отмечается 
26,1% респондентов, несовершенство норматив-
но-правовой базы, регламентирующей указанную 
деятельность – 23,3%, недостаток ресурсного 
обеспечения – 27,8%, низкий уровень професси-
ональной подготовки сотрудников исправитель-
ных учреждений – 21,2%, низкий уровень управ-

ленческих способностей у руководителя испра-
вительного учреждения – 5,9% (Результаты анке-
тирования 2200 сотрудников из 34 
территориальных органов ФСИН России)).

Здесь также заметим, что организационный 
элемент предусматривает выделение вопросов 
личной безопасности сотрудников при принятии 
и реализации управленческих решений. Однако, 
как вполне обоснованно отмечают исследова-
тели, на практике указанные вопросы часто не 
учитываются, что нередко приводит к негативным 
последствиям.  Как полагают авторы, данная про-
блема носит, без преувеличения, концептуальный 
характер, и в этой связи нуждается в соответ-
ствующем отражении. 

4. Факторы, заключающие потенциал уго-
ловно-исполнительной системы в обеспечении её 
нормального функционирования на приемлемом 
уровне безопасности.

Обобщение авторских разработок и резуль-
татов анкетирования позволяет отнести к указан-
ным факторам:

 – социально полезную занятость осуждён-
ных;

 – исполнение наказания в соответствии с 
законодательно установленными требова-
ниями;

 – воспитательно-профилактическую и соци-
ально-психологическую работу с осуждён-
ными; 

 – позитив и резервы управленческого, кадро-
вого и ресурсного характера.
Как уже отмечалось, данные факторы, с 

учётом реалий функционирования УИС, её орга-
нов и учреждений, проблем правового и органи-
зационного характера, вызванных как внутриси-
стемными, так и внешними неблагоприятными 
процессами и явлениями, могут наполняться раз-
личным содержанием, существенно отличаю-
щимся от заданной в них модели. В этом случае 
потенциал указанных факторов не реализуется.  

Обобщение всего вышеизложенного позво-
ляет прийти к следующим выводам:

Организационный компонент обеспечения 
безопасности уголовно-исполнительной системы 
имеет правовую основу, присутствует в других 
компонентах механизма обеспечения безопасно-
сти данного вида и, одновременно, испытывает 
влияние с их стороны. Организация обеспечения 
безопасности уголовно-исполнительной системы 
(УИС) подвержена воздействию факторов, обу-
словливающих указанную систему.  

Таким образом, выстроенная нами система 
факторов, обусловливающих безопасность УИС, 
выглядит следующим образом:

1) факторы внешней среды социального или 
иного характера, которые в зависимости от 
их конкретного содержания, могут оказы-
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вать как позитивное, так и негативное 
(деструктивное) воздействие на уголов-
но-исполнительную систему, её функции и 
уровень безопасности;

2) факторы риска, «заданные» пенитенциар-
ной спецификой или опосредуемые её 
непосредственным влиянием, а также фак-
торы природного и техногенного характера:

3) факторы риска, обусловленные специфи-
кой контингента осуждённых и характером 
существующей в среде осуждённых суб-
культурой, и, в свою очередь, обусловлива-
ющие формирование и обострение угроз 
пенитенциарной безопасности;

4) факторы риска, связанные с воздействием 
пенитенциарной специфики на личные 
качества, физическое и нравственное здо-
ровье и поведение сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной 
системы.

5) факторы риска, связанные с возникнове-
нием кризисных и экстремальных ситуаций 
природного и техногенного характера, а 
также иных чрезвычайных ситуаций, возни-
кающих в отсутствие непосредственной 
(либо очевидной) связи с криминально-кри-
миногенными факторами пенитенциарного 
учреждения.

6) факторы заключающие потенциал уголов-
но-исполнительной системы в обеспечении 
её нормального функционирования на при-
емлемом уровне безопасности.

При этом, указанные факторы наполняются 
конкретным содержанием, взаимодействуя друг 
с другом, а также во взаимосвязи с проводимой 
уголовно-исполнительной политикой, функцио-
нированием УИС, в том числе, при организации 
её безопасности.

Среди проблемных вопросов организации 
обеспечения безопасности УИС, нами отмеча-
ются:

 – недостатки в правовом оформлении, орга-
низации и осуществлении взаимодействия 
субъектов по линии нейтрализации источни-
ков угроз криминального характера в пени-
тенциарных учреждениях, его ресурсном и 
информационно-аналитическом обеспече-
нии;

 – недостаточное внимание практической под-
готовке сотрудников УИС к действиям в 
экстремальных ситуациях, в сочетании с 
недостатками управленческого характера, 
при недостаточном информационно-анали-
тическом и ресурсном обеспечении;

 – не выделение вопросов личной безопасно-
сти сотрудников органов и учреждений 
УИС, исполняющих наказания, при приня-
тии и реализации управленческих решений.
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По опубликованной в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, между прочим со ссылкой на 
доклад директора ФСИН России Гостева А.А. на 
расширенной коллегии ведомства по итогам 
работы за 2024 год [1], уголовно-исполнительная 
система Российской Федерации (далее –  УИС) 
испытывает дефицит в кадрах в размере 53,9 
тыс. единиц, что составляет 23% от установлен-
ной штатной численности ФСИН России (224942 
единицы) Указом Президента Российской Феде-
рации от 11.04.2022 № 201[1].

Экспертами и практическими работниками 
УИС проблеме совершенствования кадрового 
обеспечения учреждений и органов УИС высоко-
классными специалистами посвящено довольно 
много научных работ, научных исследований, в 
том числе и диссертационных, научных публика-

ций и докладов на научно-представительских 
мероприятиях. Рассмотрим лишь некоторые из 
них. 

Например, тезисы выступления Дурновцева 
Д.И. на международном юридическом форуме 
«Право и экономика: национальный опыт и стра-
тегии развития», Новосибирск, 28.05.2021. – 
Новосибирск [2]. В выступлении, посвященном в 
большей степени комплектованию службы 
охраны УИС, автор приводит причины оттока 
кадров из службы охраны учреждений УИС, 
среди которых: чрезмерная физиологическая и 
психологическая нагрузка на персонал УИС; 
вынужденное несоблюдение руководством 
учреждений графика несения службы, ввиду 
нехватки личного состава, и, как следствие, 
сокращение времени сотрудников на отдых и 
семью; неконкурентоспособность на региональ-
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ных рынках труда заработной платы сотрудников 
УИС; неверное применение или вовсе игнориро-
вание руководством учреждений и органов УИС 
существующих форм и методов стимулирования 
персонала УИС; отсутствие единой следственной 
и судебной практики в оценке правомерности 
действий сотрудников УИС в отношении подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных с позиции 
уголовного законодательства; предрасположен-
ность сотрудников УИС к сердечно-сосудистым и 
другим хроническим заболеваниям, вызванная 
условиями несения службы; проблемы в семей-
ной жизни по причине недостатка свободного 
времени.

В публикации Злотникова С.А. (на момент 
выхода публикации в свет автор возглавлял 
УФСИН России по Вологодской области) и Коле-
совой А.В. [3] затронута проблема оттока наибо-
лее трудоспособных и квалифицированных 
кадров в возрасте 33-35 лет из УФСИН России по 
Вологодской области [3]. 

На примере названного УФСИН вышеука-
занные авторы приводят основные причинах 
увольнения сотрудников из учреждений УИС: 1) 
рост нагрузки на персонал учреждений УИС за 
счет выполнения служебных обязанностей отсут-
ствующих сотрудников; 2) недостойный уровень 
денежного содержания и социально-правовой 
защищенности сотрудников УИС; 3) выполнение 
сотрудниками задач напрямую не предусмотрен-
ных их должностным регламентом (должностью); 
нуждаемость учреждений УИС в повышении 
материального и бытового обеспечения.

По своей сути причины оттока кадров из 
учреждений и органов УИС, перечисленные в 
публикациях Дурновцева Д.И., Злотникова С.А. и 
Колесовой А.В., в большинстве повторят друг 
друга. 

Дальнейший анализ научной литературы и 
служебных отчетов, посвященных деятельности 
пенитенциарных служб, позволяет автору насто-
ящей статьи говорить о том, что проблема оттока 
высококвалифицированных и наиболее подго-
товленных кадров актуальна и для властей зару-
бежных государств. 

Так, проблему с набором, обучением и удер-
жанием кадров остро испытывают пенитенциар-
ные учреждения Канзаса, Западной Вирджинии и 
некоторых других штатов США. Более того, ситу-
ация в данной области столь катастрофична, что 
вынудило администрацию тюрем перечисленных 
штатов ввести на их территории чрезвычайный 
режим [4]. 

Например, в тюрьмах штата Миссисипи 
доля вакантных должностей персонала достигает 
50% [5], а в подразделениях общественного кон-
троля, пробации и условно-досрочного освобо-
ждения доля некомплекта персонала превысила 

20% [6]. В других штатах показатель текучести 
кадров за год еще более высок и приближается к 
55%, что вовсе ставит под угрозу работоспособ-
ность всей системы исполнения наказаний [5-7]. 

В других зарубежных государствах, напри-
мер в Израиле, сохранению кадров пенитенциар-
ной службы способствует достаточно высокий 
уровень социальной защищенности. Социальный 
пакет персонала тюрем в Израиле включает в 
себя конкурентоспособную заработную плату, 
размер которой выше средней по стране, льгот-
ный выход на пенсию при достижении возраста 
55 лет (как правило, государственные служащие 
в Израиле выходят на пенсию при достижении 
возраста 65 лет, кроме военнослужащих и поли-
цейских, у которых право на пенсию возникает в 
45 лет и соответственно в 55 лет). Кроме того, 
властями Израиля опробован еще один эффек-
тивный способ удержания на службе наиболее 
подготовленных и опытных сотрудников, который 
заключается в ежегодно увеличивающейся 
доплате к денежному содержанию сотрудников 
после достижения 55 лет за каждый год службы в 
размере от 2% до 76% от полагающейся им пен-
сии. Подобный опыт существовал и в Российской 
Федерации.

К мерам социальной поддержки сотрудни-
ков тюрем Австрии можно отнести право на полу-
чение бесплатного профессионального образо-
вания как в образовательных организациях 
службы исполнения наказаний, так и других учеб-
ных организациях страны.

Социальная поддержка персонала тюрем в 
Англии включает достаточно высокую заработ-
ную плату и различные доплаты к ней, размер 
которых зависит от региона и отработанного вре-
мени. Отпуска, исчисляемые в часах, продолжи-
тельностью от 22 дней до 25 дней. Возможность 
работы по совместительству не полный рабочий 
день. Бесплатное обучение, а также право на 
покупку льготного проездного билета от места 
проживания до места службы. Сотрудникам 
ведомства предоставляется возможность уча-
стия в программе ваучеров по уходу за ребенком. 
Участники программы вправе получать часть 
заработной платы в виде ваучеров, освобожден-
ных от налогов и национальных вкладов на стра-
хование, которые можно тратить на воспитание и 
нужды ребенка до достижения им возраста 16 
лет.

Особенностью пенитенциарных учрежде-
ний Дании, которые можно считать мерами соци-
альной поддержки персонала, является практика 
осуществления работниками тюрем трудовой 
функции по индивидуальному рабочему графику. 
Подобным образом трудовые функции осущест-
вляет примерно 40% персонала практических 
учреждений.
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В Северной Ирландии, помимо высокой 
заработной платы, а также оплаты по повышен-
ной тарифной ставке работы в ночное время, 
выходные дни и государственные праздники 
работникам компенсируются расходы на съем 
жилья. Также работники ведомства могут вос-
пользоваться правом на бесплатное обучение. 
Учебные отпуска, ежегодные отпуска (от 20 дней 
до 22 дней) и краткосрочные отгулы включены 
государством в социальный пакет персонала 
тюрем. В Северной Ирландии, как и многих дру-
гих рассмотренных странах, право на пенсию у 
персонала тюрем возникает несколько раньше, 
чем у других служащих. После 30 лет службы 
сотрудник пенитенциарного ведомства (у боль-
шинства других государственных служащих 
такое право возникает лишь после 40 лет службы) 
может уйти в отставку либо продолжить службу 
до достижения 65 лет. 

В Шотландии размер заработной платы 
персонала тюрем напрямую зависит от выслуги. 
Так, после года службы размер заработной платы 
персонала увеличивается на 10,1%, после двух 
лет ˗ 0,8%, после трех лет ˗ 9,9%, после четырех 
лет ˗ 9%, после пяти лет сотруднику выплачива-
ется максимально возможный размер заработ-
ной платы.

Помимо этого, в ведомстве существуют раз-
личные поощрительные программы для персо-
нала, например, выплата ежегодной денежной 
премии за успешное выполнение служебных обя-
занностей, повышенная ставка начисления зара-
ботной платы за работу в выходные дни и за 
сверхурочную работу, льготные системы пенси-
онного накопления «NUVOS» и «Партнерство». 
Данные программы за счет небольших отчисле-
ний работника примерно в размере 3,5% от зара-
ботной платы позволяют покрывать медицинские 
расходы на лечение работника и членов его 
семьи. Продолжительность отпуска работника 
ведомства может составлять, в зависимости от 
выслуги, от 33 дней до 41 дня. В Шотландии у 
работников имеется возможность осуществле-
ния трудовых функций по индивидуальному рабо-
чему графику или неполный рабочий день. Пер-
соналу тюрем женского пола при рождении 
ребенка предоставляется оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 21 неделя, а мужчинам 
продолжительностью от 1 до 2 недель. При обра-
щении работника администрация пенитенциар-
ного учреждения покрывает затраты работника 
на стоматологические, офтальмологические и 
физиотерапевтические медицинские услуги пря-
мым платежом с последующим удержанием дан-
ных сумм из заработной платы работника. Отпу-
ска персонала тюрем включают и оплачиваемые 
отпуска по болезни продолжительностью до 6 

месяцев. Отпуск по болезни свыше 6 месяц и до 
12 месяцев оплачивается работнику в размере 
1/2 от заработной платы. Краткосрочный специ-
альный отпуск в связи со смертью родственника 
или иным обстоятельствам может оплачиваться 
работодателем, так и не предполагать оплаты в 
зависимости от конкретных обстоятельств.

Проведенный анализ позволяет выделить 
из зарубежного законодательства наиболее акту-
альные положения, которые в случае их импле-
ментации в российское законодательство позво-
лили бы сохранить наиболее подготовленные и 
опытные кадры учреждений и органов УИС и дру-
гих правоохранительных органов.

В первую очередь привести уровень зара-
ботной платы сотрудников УИС до средней зара-
ботной платы по субъекту Российской Федера-
ции, в которой расположено учреждение УИС, 
например, в январе 2025 г. средняя заработная 
плата в г. Москве составила 138 283,7 руб., а 
предлагаемая заработная плата для желающих 
поступить на службу в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН 
России по г. Москве составляет 50000-80000 руб. 
[8,9]

Законодательно закрепить возможность 
доплаты к денежному содержанию сотрудников 
УИС, получивших по возрасту или выслуге лет 
право на военную пенсию, определенного про-
цента от полагающейся им пенсии за каждый год 
службы (пример Израиля). 

Имплементировать в законодательство 
норму по примеру Англии о выдаче в счет части 
заработной платы по желанию сотрудникам 
учреждений и органов УИС, имеющим несовер-
шеннолетних детей, необлагаемых налогами сер-
тификатов на оплату расходов по содержанию 
детей, оплату учебы, ипотеки, медицинских услуг 
и т.д.

Включить в законодательство норму о воз-
можности выполнения трудовых функций, при 
наличии такой возможности в конкретном учреж-
дении УИС, сотрудниками женского пола, имею-
щих несовершеннолетних детей, по индивидуаль-
ному рабочему графику (пример Дании, Шотлан-
дии и т.д.).

Предусмотреть в законодательстве воз-
можность бесплатного либо льготного проезда в 
общественном транспорте сотрудников УИС от 
места жительства до места службы (пример 
Англии).

Разрешить учреждениям и органам УИС 
единовременно оплачивать некоторые дорого-
стоящие медицинские расходы сотрудников УИС 
с последующим погашением данной суммы 
частями из заработной платы (пример Шотлан-
дии). 
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Правовые коллизии – это противоречия 
между правовыми актами, которые регу-

лируют одни и те же общественные отношения. 
Они привносят в правовую систему несогласо-
ванность, дефекты, являются причинами неу-
добств в правоприменительной практике, затруд-
няют использование законодательства [1]. 
Излишне говорить, что сказанное имеет непо-
средственное отношение и к правовым колли-
зиям в оперативно-розыскном законодательстве.

Примером возникновения правовой колли-
зии может служить ст.  1 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – 
Закон об ОРД), которая содержит так называе-
мую норму-дефиницию, т.е. предписание, направ-
ленное на закрепление  в обобщающем виде при-
знаков оперативно-розыскной деятельности. Из 
приведенной дефиниции следует, что целью опе-

ративно-розыскной деятельности как одним из 
видов государственной правоохранительной дея-
тельности является а)  защита  жизни,  здоровья,  
прав  и  свобод  человека   и гражданина  от  пре-
ступных  посягательств;  б)   защита   собственно-
сти   от преступных   посягательств;   в)   обеспе-
чение   безопасности   общества   и государства 
(в аспекте защиты от лиц, совершающих престу-
пления).

Вместе с тем помимо решения задач по 
защите жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения безо-
пасности общества и государства от преступных 
посягательств, Закон об ОРД допускают прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий в 
ходе оперативно-проверочной работы, напри-
мер, об установлении или о поддержании с лицом 
отношений сотрудничества при подготовке и про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий; о 
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допуске к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну; о выдаче разрешений на част-
ную детективную и охранную деятельность и др. 
(ч. 2 ст. 7 закона об ОРД). Важно подчеркнуть, что 
объектами оперативно-розыскных мероприятий 
в данном случае не являются лица, подготавлива-
ющие, совершающие или совершившие престу-
пления. Цель проводимых при этом (не всех, а 
ограниченного круга) оперативно-розыскных 
мероприятий заключается в гипотетической воз-
можности проверяемых лиц действовать вопреки 
государственным, служебным и профессиональ-
ным интересам, что предполагает повышенные к 
ним требования.  

Часть 3 ст. 7 Закона ОРД допускает прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий при 
наличии соответствующего запроса в области 
противодействия коррупции, о достоверности и 
полноте сведений, представляемых лицами, пре-
тендующими на замещение определенных в дан-
ной норме должностей,  соблюдении данными 
лицами ограничений и запретов, установленных 
законом. Кроме того, статья 8.1 Закона об ОРД 
допускает проведение оперативно-розыскных 
мероприятий в целях определения факта уста-
новления иностранным инвестором или группой 
лиц, в которую входит иностранный инвестор, 
контроля над хозяйственным обществом, имею-
щим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, а 
также факта наличия между иностранным инве-
стором и третьими лицами соглашения и (или) их 
согласованных действий, направленных на уста-
новление такого контроля, которые могут и не 
носить криминального характера, а преследовать 
лишь коммерческие интересы. Из сказанного 
видно, что в данных нормах Закона об ОРД речь 
также не идет о совершении указанными лицами 
каких-либо преступных действий.

С учетом сказанного полагаем, что было бы 
правильным, в русле действующей формули-
ровки понятия оперативно-розыскной деятель-
ности, дать короткую и более понятную концовку 
ст. 1 Закона об ОРД «…в целях обеспечения без-
опасности личности, общества и государства от 
преступных и иных противоправных посяга-
тельств».

В системе правового регулирования опера-
тивно-розыскной деятельности особое место 
занимают задачи ОРД (ст. 2 Закон об ОРД), в 
соответствии с которыми определяются основ-
ные направления, а также обязанности и права 
органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность. Тем самым обеспечивается 
внутреннее  единство и согласованность норм 
Закона об ОРД и других законодательных и под-
законных нормативных правовых актов.

Оперативные подразделения учреждений 
уголовно-исполнительной системы реализуют 

вышеизложенные общие задачи оперативно-ро-
зыскной деятельности в пределах полномочий, 
определенных для них законодательными и под-
законными нормативными правовыми актами. 
Исходя из положений ст. 84 УИК РФ со ссылкой 
на российское законодательство,  задачами опе-
ративно-розыскной деятельности в исправитель-
ных учреждениях являются: обеспечение личной 
безопасности осужденных, персонала исправи-
тельных учреждений и иных лиц; выявление, 
предупреждение и раскрытие готовящихся и 
совершаемых в исправительных учреждениях 
преступлений и нарушений установленного 
порядка отбывания наказания; розыск в установ-
ленном порядке осужденных, совершивших 
побег из исправительных учреждений, а также 
осужденных, уклоняющихся от отбывания лише-
ния свободы; содействие в выявлении и раскры-
тии преступлений, совершенных осужденными 
до прибытия в исправительное учреждение.

По мнению некоторых специалистов, в 
числе недостатков Закона об ОРД отмечается 
отсутствие в ст. 2 такой задачи как обеспечение 
исполнения уголовного наказания. Вносятся 
предложения о дополнении данной статьи пред-
писанием следующего содержания: обеспечение 
режима исполнения лишения свободы [2, С. 13]; 
обеспечение исполнения уголовного наказания и 
применения иных мер уголовно-правового харак-
тера [3, С. 7]; содействие в обеспечении требова-
ний установленных уголовно-исполнительным 
законодательством в местах лишения свободы, а 
также при исполнении иных видов наказания [4, 
С. 163]. 

Отдавая дань уважения точки зрения ука-
занных авторов, считаем,  что данные предложе-
ния о дополнении ст. 2 Закона об ОРД представ-
ляются недостаточно убедительными по следую-
щим соображениям. Во-первых,  как отмечалось 
выше в ст. 2 Закона об ОРД сформулированы 
общие задачи оперативно-розыскной деятельно-
сти, в решении которых имеют возможность уча-
ствовать все оперативно-розыскные органы в 
пределах своих полномочий. Возникает вопрос: 
зачем вносить в данную статью дополнение, 
которое касается только оперативных подразде-
лений УИС. Например, в доступных источниках 
нам не известны предложения о дополнении ст. 2 
Закона об ОРД предписаниями, отражающими 
интересы  оперативных подразделений погранич-
ных органов федеральной службы безопасности, 
таможенных органов. 

Во-вторых, из содержания ст. 4 Закона об 
ОРД следует, что правовую основу оператив-
но-розыскной деятельности составляют не 
только Закон об ОРД, а также другие федераль-
ные законы и принятые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты, которые опре-
деляют и детализируют задачи и полномочия  
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отдельных оперативно-розыскных органов 
(Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 
08.08.2024) «О государственной границе Россий-
ской Федерации»; Федеральный закон от 
28.01.2011 N 3-ФЗ (ред. от  28.12.2024) «О поли-
ции»). В том же Законе об ОРД определено, что 
органы, осуществляющие оперативно-розыск-
ную деятельность, решают определенные зако-
ном задачи исключительно в пределах своих пол-
номочий, установленных соответствующими 
законодательными актами Российской Федера-
ции. Касательно оперативных подразделений 
УИС - это ст. 84 УИК РФ, которая закрепляет и 
уточняет задачи оперативно-розыскной деятель-
ности в исправительных учреждениях. 

В-третьих, полагаем, что реализация упомя-
нутого дополнения ст. 2 Закона об ОРД на прак-
тике будет означать дублирование в определен-
ной части правовых предписаний, содержащихся 
в ст. 84 УИК РФ. Это нарушает один из принципов 
юридической техники - максимальная экономия 
норм при изложении правовых предписаний, 
недопущение  повторов одних и тех же положе-
ний.

Как отмечалось выше, ст. 84 УИК РФ в каче-
стве задач оперативно-розыскной деятельности 
закрепляет выявление, предупреждение и рас-
крытие преступлений в исправительных учреж-
дениях, исключив из этого перечня пресечение 
преступлений – одну из важнейших задач, пред-
усмотренную ст. 2 Закона об ОРД. Полагаем, что 
приведенное положение следует признать пробе-
лом правового регулирования оперативно-ро-
зыскной деятельности в исправительных учреж-
дениях, поскольку исполнение наказаний предпо-
лагает использование упомянутой формы пре-
дотвращения не только  преступлений, но и 
пенитенциарных правонарушений. Пресечение 
указанных деяний состоит в лишении осужден-
ных реальной возможности продолжить совер-
шение преступлений и нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания, т.е. в их пре-
рывании на стадии приготовления или покуше-
ния, а также в создании условий, препятствующих 
их совершению.

В плане сравнительного анализа отметим, 
что Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
(ред. от 08.08.2024) «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» содержит бланкетную норму, согласно 
которой оперативно-розыскные мероприятия в 
местах содержания под стражей преследуют 
цели выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений и проводятся в пред-
усмотренном законом порядке (ч. 9 ст. 34). В 
связи с изложенным, предлагаем дополнить  ч. 1 
ст. 84 УИК РФ, включив термин «пресечение» в 
перечень задач ОРД, осуществляемой в исправи-
тельных учреждениях.

Исходя из положений ч. 1 ст. 84 УИК РФ сле-
дует, что к числу важнейших задач оператив-
но-розыскной деятельности в исправительных 
учреждениях законодатель относит выявление и 
предупреждение нарушений установленного 
порядка отбывания наказания. Однако согласно 
предписаниям ст. 7 Закона об ОРД «Основания 
для проведения оперативно-розыскных меро-
приятий» данные нарушения в перечне основа-
ний для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий  не указаны, что, по мнению некото-
рых авторов, не без оснований ставит под сомне-
ние законность и возможность их осуществления 
с целью выявления и предупреждения нарушений 
режима (установленного порядка отбывания 
наказания) [2, С. 13].

По данному вопросу высказаны различные 
точки зрения. Представляется обоснованным 
предложение И.А. Иванькова  о дополнении ст. 7 
Закона об ОРД предписанием следующего содер-
жания: «основанием для проведения оператив-
но-розыскных мероприятий в учреждениях 
исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, а также следственных изоляторах явля-
ются ставшие известными сведения о злостных 
нарушениях установленного порядка отбывания 
наказания или содержания под стражей» [5, С. 
534]. Полагаем, что с данным предложением 
можно согласиться. Как видно, предлагаемое 
основание фактически носит отсылочный харак-
тер к ст.  116 УИК РФ, раскрывающей содержа-
ние злостных нарушений установленного порядка 
отбывания наказания осужденными к лишению 
свободы: изготовление, хранение или передача 
запрещенных предметов; организация группиро-
вок осужденных, направленных на совершение 
указанных в настоящей статье правонарушений; 
употребление спиртных напитков либо наркоти-
ческих средств или психотропных веществ и др. 

Разделяя указанный подход к дополнению 
ст. 7 Закона об ОРД,  необходимо обратить вни-
мание на тесную связь между злостными наруше-
ниями режима (установленного порядка отбыва-
ния наказания)  и преступлениями, подготавлива-
емыми и совершаемыми в учреждениях УИС. Так, 
значительное количество указанных преступле-
ний в исправительных учреждениях совершается 
в состоянии алкогольного опьянения, в которое 
осужденные приводят себя, употребляя спирт-
ные напитки. Проникновение запрещенных пред-
метов в исправительные учреждения и след-
ственные изоляторы (заточек, ножей, кастетов) 
может быть связано с преступлениями против 
жизни и здоровья осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся под стражей. 
Известны многочисленные случаи сбыта нарко-
тических средств в исправительные учреждения, 
следственные изоляторы ( ч. 2 ст. 2281 УК РФ), 
изготовления холодного оружия (ст. 223 УК РФ), 
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использования осужденными и лицами, находя-
щимися под стражей, незаконно приобретенных 
средств мобильной связи для совершения 
мошенничества и вымогательства чужого имуще-
ства. Формирование так называемого «общака» 
также должно становится предметом оператив-
ного контроля, поскольку его пополнение может 
быть связано с принудительным изъятием у осу-
жденных части передаваемых им посылок, 
денежных переводов.

При этом следует уточнить, что не должно 
являться задачей оперативных подразделений 
исправительных учреждений выявление любого 
нарушения установленного порядка отбывания 
наказания, так как в решении данной задачи уча-
ствуют воспитательные службы, отделы безопас-
ности (режима). Задачами оперативных подраз-
делений мест лишения свободы должны стано-
виться выявление, предупреждение и пресечение 
таких нарушений режима (установленного 
порядка отбывания наказания), которые создают 
реальную основу для планирования, подготовки, 
организации и совершения преступных посяга-
тельств, как в исправительных учреждений, так и 
за их пределами [6, С. 346].Важно учитывать и то 
обстоятельство, что выявление нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания необ-
ходимо еще и по другой причине. Только после 
оперативной проверки полученной информации 
можно сделать вывод, содержит ли она признаки 
преступления или административного правона-
рушения либо иного проступка.  

С учетом  сказанного полагаем целесоо-
бразным внести изменения в ч. 1 ст. 84 УИК, уточ-
нив рассматриваемую задачу ОРД в исправи-
тельных учреждениях в следующей редакции: 
выявление, предупреждение, пресечение и рас-
крытие готовящихся и совершаемых в исправи-
тельных учреждениях преступлений и злостных 
нарушений установленного порядка отбывания 
наказания, могущих привести к совершению пре-
ступления (курсивом выделены предлагаемые 
изменения).
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Процессуальная обязанность органов 
уголовного преследования опровергать 

аргументы защиты органически взаимосвязана с 
дуалистической природой назначения судопро-
изводства по уголовным делам, нормативно 
закрепленной в ст. 6 УПК РФ. Данный юридиче-
ский механизм выполняет функцию инструмен-
тального обеспечения двусторонней направлен-
ности уголовного процесса, способствуя как 
эффективной реализации прав потерпевших на 
восстановление справедливости и компенсацию 
причиненного преступлением вреда, так и созда-
нию надежных гарантий против безоснователь-
ного привлечения граждан к уголовной ответ-
ственности и неправомерного ограничения их 
конституционных прав и свобод.

С точки зрения защиты прав потерпевших, 
обязанность обвинения опровергать доводы 
защиты обеспечивает всестороннее и полное 
исследование обстоятельств дела, что способ-
ствует формированию устойчивой доказатель-
ственной базы, способной выдержать судебную 
проверку. Это в свою очередь минимизирует риск 
оправдания действительно виновных лиц по фор-
мальным основаниям, связанным с неполнотой 
расследования. Таким образом, тщательная про-
верка и опровержение версий защиты на досу-
дебных стадиях повышает эффективность уго-
ловного преследования и способствует восста-
новлению социальной справедливости.

В контексте защиты личности от незакон-
ного обвинения данный процессуальный институт 
приобретает еще большее значение. Презумпция 
невиновности, закрепленная в ст. 14 УПК РФ, 
логически обуславливает возложение на сторону 
обвинения обязанности не только доказать вино-
вность лица, но и опровергнуть выдвигаемые 
защитой аргументы о невиновности. Невыполне-
ние этой обязанности должно трактоваться в 
пользу обвиняемого в соответствии с правилом 
толкования неустранимых сомнений. Такой под-
ход служит процессуальным фильтром, предот-
вращающим необоснованное уголовное пресле-
дование и формирование обвинительного уклона.

Бремя доказывания в уголовном процессе 
представляет собой многоаспектное правовое 
явление, не сводимое к формальной обязанности 
какой-либо стороны. Оно выражает объективную 
необходимость процессуальной активности для 
обоснования выдвигаемых утверждений, обу-
словленную как нормативными предписаниями, 
так и процессуальными интересами участников 
судопроизводства. В силу публичности россий-
ского уголовного процесса бремя доказывания 
приобретает специфический характер, где цен-
тральное значение имеет не формальное распре-
деление обязанностей, а необходимость всесто-
роннего и объективного исследования обстоя-

тельств дела, при котором позиция обвиняемого 
подлежит не просто фиксации, а полноценной 
проверке.

О. В. Баулин определяет бремя доказыва-
ния «как комплексное процессуальное явление, 
представляющее собой сочетание прав участ-
ника процесса и необходимости выдвинуть и 
доказать основания своих требований и возра-
жений, обусловленное его материально-право-
вой заинтересованностью в исходе дела, обязан-
ностей по доказывани фактов, имеющих процес-
суальное значение, а также комплекс процессу-
альных обязанностей суда по установлению 
юридически значимых обстоятельств» [1, с. 23]. 
С. А. Барабаш приводит аргументы в пользу того, 
что «в российском уголовном процессе в силу его 
публичности нет оснований говорить о бремени 
доказывания, которое лежит на стороне обвине-
ния. Суть бремени – доказать виновность обвиня-
емого» [2, с. 13]. А. В. Кудрявцева и Ю. А. Моро-
зова полагают, что «бремя доказывания – это 
правовое явление, означающее объективную 
необходимость, обусловленную преследуемыми 
участниками интересами обосновывать доводы, 
приводимые сторонами при положительных 
утверждениях, и представлять доказательства 
для их подтверждения и признания юридически 
значимых обстоятельств доказанными» [3, с. 155]. 
По мнению В. К. Случевского, господствующее 
воззрение о том, что обязанность по предостав-
лению доказательств лежит на обвинителе, 
должно понимать не в смысле формальной обя-
занности, а в смысле обязанности, создаваемой 
процессуальными интересами обвинителя [4, с. 
121]. М.С. Строгович писал: «Объяснение обвиня-
емого нужно проверить по существу, и отвергнуть 
его можно по тому основанию, что оно является 
по существу ложным, неправильным, необосно-
ванным, а не потому, что обвиняемый его не дока-
зал» [5, с. 271]. И. Б. Михайловская обоснованно 
указывала: «Реализация обязанности доказыва-
ния, возложенной на сторону обвинения, предпо-
лагает положительное установление обстоя-
тельств инкриминируемого обвиняемому деяния. 
А поскольку положительное установление како-
го-либо факта невозможно без исключения 
любых иных вариантов события прошлого, то и 
обязанность доказывания виновности обвиняе-
мого включает в себя и обязанность органов рас-
следования собирать и исследовать все доказа-
тельства, опровергающие версию обвиняемого» 
[6, с. 143].  И. Ю. Мурашкин считает, что обязан-
ность сбора доказательств невиновности лица, 
обвиняемого (подозреваемого) в совершении 
преступления, представителями стороны обвине-
ния по уголовным делам  - это объективная необ-
ходимость, целью которого является достижение 
такого назначения уголовного судопроизводства, 
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как защита личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ [7, с. 28].  
Лазарева В.А. также утверждает, что «опровер-
жение доводов защиты составляет неотъемле-
мую часть обязанности доказать виновность 
лица в совершении преступления» [8, с. 156]. По 
мнению Смирнова А.В. и Калиновского К.Б., «все-
стороннее исследование обстоятельств дела 
является безусловной обязанностью органов уго-
ловного преследования и суда» [9, с. 233]. 

Следует отметить, что представляемые сто-
роной защиты аргументы должны носить рацио-
нальный и конструктивный характер, обеспечи-
вающий продуктивность процессуального диа-
лога. В этой связи представляется обоснованной 
позиция С.В. Смирнова о том, что бремя 
утверждения возлагается на защитника в виде 
его обязанности выдвинуть не голословные 
утверждения о невиновности подзащитного, а 
хотя бы какие-нибудь разумные аргументы, объ-
яснения, доводы. Если этого сделано не будет, то 
у стороны обвинения не возникнет обязанности 
опровергать эти доводы (ч. 2 ст. 14 УПК возлагает 
на нее бремя опровержения именно доводов), и у 
суда может не возникнуть сомнений в наличии 
достаточных доказательств виновности обвиняе-
мого [10, c 61].

Данное утверждение верно характеризует 
принцип favor defensionis (благоприятствование 
защите) как основополагающую концепцию 
состязательного уголовного процесса, призван-
ную компенсировать фактическое неравенство 
сторон. Презумпция невиновности действительно 
выступает ключевым элементом данного прин-
ципа, перераспределяя бремя доказывания в 
пользу обвиняемого. Фактическое неравенство 
сторон обусловлено тем, что государство в лице 
органов уголовного преследования обладает зна-
чительными организационными, материальными 
и правовыми ресурсами, включая возможность 
применения мер процессуального принуждения, 
доступ к государственным информационным 
системам, наличие штата профессиональных 
сотрудников и экспертных учреждений. В проти-
вовес этому, сторона защиты ограничена как в 
средствах, так и в процессуальных возможностях 
получения доказательств.

Следует согласиться c C.А. Соловьевым, 
что сторона обвинения получает серьезные преи-
мущества еще до поступления дела в суд,  а ее 
представители в лице следователя (дознавателя) 
имею фактически ничем не ограниченную дис-
крецию в отношении ходатайств, заявлений и 
жалоб участников стороны защиты, что часто 
приводит к необоснованным отказам в ходатай-
ствах о приобщении доказательств и о признании 
доказательств недопустимым  к применению мер 

процессуального принуждения без достаточных 
доказательств [11, c. 5].

В первую очередь, серьезный дисбаланс 
наблюдается в возможностях собирания доказа-
тельств. Следователь как представитель стороны 
обвинения обладает широчайшим арсеналом 
процессуальных средств получения доказа-
тельств, включая проведение следственных дей-
ствий, применение мер процессуального принуж-
дения, дачу обязательных для исполнения пору-
чений органам дознания. Защитник же, согласно 
ч. 3 ст. 86 УПК РФ, ограничен в основном получе-
нием предметов и документов, опросом лиц с их 
согласия и запросом справок и характеристик. 
При этом результаты этих действий не обладают 
статусом полноценных доказательств и требуют 
«легализации» через следователя, который может 
отказать в приобщении полученных защитой 
материалов к делу.

Достижение полного процессуального рав-
ноправия участников уголовного судопроизвод-
ства представляется труднодостижимым идеа-
лом, однако формирование справедливого про-
цессуального баланса требует системных изме-
нений как в законодательной сфере, так и в 
области правоприменения. В этой системе коор-
динат особую значимость приобретает институт 
распределения бремени доказывания, выступаю-
щий ключевым механизмом компенсации изна-
чального неравенства сторон. Концептуальная 
основа данного института заключается в возло-
жении на сторону обвинения двойной задачи: с 
одной стороны, предоставить исчерпывающие 
доказательства всех элементов инкриминируе-
мого деяния, с другой — представить убедитель-
ное опровержение всех заслуживающих внима-
ния аргументов, выдвигаемых защитой, которая 
реализуя функцию и процессуальные права 
подозреваемого (обвиняемого) может предоста-
вить обвинению свои доводы и аргументы только 
через обоснованное и мотивированное ходатай-
ство. 

Институт ходатайств (ст. 119-122 УПК РФ), 
призванный обеспечить участие защиты в дока-
зывании, не создает надежных гарантий от нео-
боснованных отказов. Хотя ч. 2 ст. 159 УПК РФ 
запрещает отказывать в проведении следствен-
ных действий, если обстоятельства, об установ-
лении которых ходатайствует сторона защиты, 
имеют значение для дела, определение «значи-
мости» остается на усмотрение следователя, 
фактически заинтересованного в успешном 
обвинении. Судебный контроль за отказами в 
удовлетворении ходатайств через механизм ст. 
125 УПК РФ малоэффективен из-за формального 
подхода судов, которые часто не вдаются в 
оценку обоснованности отказа, по существу. Об 
этом свидетельствует анализ статистических 
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показателей Судебного Департамента при Вер-
ховном Суде РФ наглядно иллюстрирует про-
блему эффективности судебного контроля на 
досудебных стадиях. В частности, из 103 051 
жалоб, поданных в порядке статьи 125 УПК РФ в 
2022 году, положительное решение было принято 
лишь по 4 588 обращениям (4,5%), тогда как 19 
371 жалоба (18,8%) получила отказ, а 78 992 
материала (76,7%) не были рассмотрены по суще-
ству ввиду прекращения производства, отзыва 
заявителем, возврата либо передачи по подсуд-
ности. Статистика 2023 года свидетельствует о 
сохранении негативной динамики — при увеличе-
нии общего числа жалоб до 111 637 произошло 
снижение удовлетворенных обращений до 4 242 
(3,8%), количество отказов составило 19 411 
(17,4%), а доля материалов, не получивших 
содержательного рассмотрения, возросла до 87 
883 (78,8%) [12].

Конституционный суд указал, что законом 
исключается произвольный отказ как в получе-
нии доказательств, так и в приобщении к матери-
алам уголовного дела представленных доказа-
тельств, о которых ходатайствует сторона 
защиты. Однако такой отказ не может расцени-
ваться как затруднение доступа граждан к право-
судию, так как сторона защиты не лишена воз-
можности заявлять ходатайства в суде первой 
инстанции [13]. Следственная практика, к сожа-
лению, содержит произвольные отказы следова-
теля защите в производстве следственных дей-
ствий, приобщении доказательств и пр., что не 
является предметом обжалования в порядке ста-
тьи 125 УПК РФ.

Проблема усугубляется отсутствием в УПК 
РФ четких процессуальных последствий непро-
верки доводов защиты. Неопровержение версий 
защиты не влечет автоматического признания 
соответствующих доказательств обвинения недо-
пустимыми или возвращения дела для дополни-
тельного расследования, что минимизирует сти-
мулы следователя к тщательной проверке пози-
ции защиты. 

Процессуальная обязанность опроверже-
ния позиций защиты становится не просто юри-
дическим механизмом, но фундаментальным 
принципом, обеспечивающим сбалансирован-
ность и справедливость уголовного судопроиз-
водства, компенсирующим объективную асимме-
трию возможностей сторон и способствующим 
реализации конституционного права на справед-
ливое судебное разбирательство.

Возложение бремени опровержения дово-
дов защиты на сторону обвинения представляет 
собой ключевой процессуальный инструмент, 
обеспечивающий как защиту прав потерпевших, 
так и ограждение личности от необоснованного 

обвинения, одновременно компенсируя фактиче-
ское неравенство участников уголовного про-
цесса. Выступая воплощением принципа благо-
приятствования защите (favor defensionis), данный 
механизм создает необходимый противовес 
между результативностью уголовного преследо-
вания и охраной прав обвиняемого. Тем не менее, 
исследование современного российского уголов-
но-процессуального законодательства обнару-
живает критическое несоответствие между тео-
ретическим закреплением этого института и 
инструментами его фактической имплементации. 
Отсутствие четко определенных юридических 
последствий за неисполнение обвинением обя-
занности по проверке аргументов защиты, неэф-
фективный судебный контроль и превалирование 
следственного подхода в системе доказывания 
существенно ограничивают действенность рас-
сматриваемого механизма. Решение данной про-
блемы требует нормативного установления одно-
значных процессуальных санкций за игнорирова-
ние значимых аргументов защиты, совершен-
ствования системы судебного надзора за 
всесторонностью расследования и комплексного 
реформирования доказательственного права в 
направлении расширения элементов состяза-
тельности. Именно такой подход позволит транс-
формировать институт опровержения доводов 
защиты в действенное средство обеспечения 
справедливости уголовного процесса, соответ-
ствующего ценностным ориентирам правового 
государства.
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ADMINISTRATIVE ACTIVITIES OF THE POLICE FOR THE 
PREVENTION AND SUPPRESSION OF ILLEGAL ARMS 
TRAFFICKING

Annotation. The article discusses the issues of the administrative activities of the police in the field of 
combating illicit trafficking in weapons and ammunition. The forms and methods used by law enforcement 
officers to carry out tasks to reduce the number of unlawful attacks in this area are considered.
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Незаконный оборот оружия представляет 
значительную угрозу общественной 

безопасности. В борьбе с этим видом криминаль-
ного проявления сотрудники правоохранитель-
ных органов выполняют множество оператив-
но-служебных мероприятий. Рассмотрим более 
подробно направления и виды административной 
деятельности, направленной на решение этой 
проблемы.

Одним из основных направлений деятель-
ности, дающей ощутимый результат в борьбе с 
незаконным оборотом оружия и боеприпасов, 
является профилактическая работа, ориентиро-
ванная на снижение уровня преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия. Она 
включает в себя различные формы и методы. В 
большей степени они основаны на формирова-
нии правосознания граждан и неприятия фактов 
совершения нарушений закона в указанной 
сфере. С этой целью полиция проводит регуляр-
ные встречи, беседы, семинары, лекции для раз-
личных групп населения (школьников, молодежи, 
владельцев оружия) для повышения правовой 
грамотности. 

Такие мероприятия могут включать инфор-
мацию о том, какие действия являются незакон-
ными, последствия незаконного хранения или 
изготовления оружия и боеприпасов к нему. Про-
водится разъяснение возможностей доброволь-
ной выдачи незаконно хранящегося найденного, 
полученного иным возмездным или безвозмезд-
ным способом оружия и боеприпасов к нему, вле-
кущей освобождение гражданина от уголовной  
или административной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного состава пре-
ступления либо административного правонару-
шения.

Владельцам оружия, имеющим на это над-
лежаще оформленные разрешения, разъясня-
ется порядок правильного и безопасного обра-
щения с оружием и боеприпасами, правила ухода 
за ним, чистки, создания условий для бережного 
хранения. 

Наряду с этим ведется разъяснительная 
работа об алгоритме действий граждан при 
наследовании различных видов оружия как име-

ющими разрешение на его хранение, так и граж-
данами, не обладающими законными основани-
ями на обращение с оружием. 

Весомую роль в сокращении числа наруше-
ний норм российского законодательства в сфере 
оборота оружия играет взаимодействие с обще-
ственностью. Полиция устанавливает партнер-
ские отношения с образовательными учреждени-
ями, местными организациями для расширения 
охвата профилактических мероприятий. Это 
может включать совместные проекты, такие как 
художественные конкурсы или спортивные собы-
тия, которые призваны привлечь внимание моло-
дежи к правовым вопросам и культуре безопас-
ности.

Следующей мерой, имеющей упредитель-
ный характер, по уменьшению числа правонару-
шений в сфере оборота оружия является его ути-
лизация. Владелец оружия имеет право сдать 
принадлежащее ему  оружие для последующей 
утилизации в любое подразделение лицензион-
но-разрешительной работы или отдел полиции 
независимо от места учета оружия.

Территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации наделя-
ются полномочиями по приему изъятого, а также 
добровольно сданного или найденного огне-
стрельного, газового, холодного и иного оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, взрывных 
устройств, взрывчатых веществ, основных частей 
огнестрельного оружия и временному их хране-
нию до возврата их собственнику на основании 
решения Росгвардии [1]. Срок временного хране-
ния не должен превышать четырех месяцев. Вой-
ска национальной гвардии Российской Федера-
ции наделяются полномочиями по приему от 
органов внутренних дел, хранению и уничтоже-
нию указанного оружия и боеприпасов, патронов 
к нему, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ.

В рамках деятельности по приему добро-
вольно сданного для утилизации  оружия и бое-
припасов, при наличии определенных условий 
осуществляется вознаграждение граждан денеж-
ной компенсацией. Такие мероприятия, проводи-
мые подразделениями органов внутренних дел,   
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не только уменьшают количество незаконного 
оружия на руках у граждан, но и создают атмос-
феру доверия к правоохранительным органам[1].

Наряду с профилактическими мерами пра-
воохранительными органами выполняется над-
зорная функция, обеспечивающая контроль за 
владельцами оружия, боеприпасами и предме-
тами, связанными с его использованием. Росгвар-
дией и сотрудниками полиции регулярно прово-
дятся проверки лиц, имеющих разрешение на 
ношение и хранение  оружия.  В ходе таких про-
верок устанавливается наличие оружия, его соот-
ветствие заявленным характеристикам, а также 
условия хранения. Это помогает выявлять случаи 
нарушения правил, таких как ненадлежащее хра-
нение или несоответствие лицензии. 

Кроме проверок физических лиц, являю-
щихся владельцами оружия, могут осущест-
вляться выборочные проверки по местам, его 
законного хранения или использования, находя-
щегося в собственности организаций, предприя-
тий и т.п. В этот перечень входят охотничьи клубы, 
оружейные магазины и спортивные стрелковые 
клубы. Их проверки могут быть плановыми или 
внеплановыми, и часто включают не только 
лицензионные проверки, но и оперативные дей-
ствия для выявления нелегально хранящегося 
оружия.

Другим достаточно эффективным способом 
противодействия незаконному обороту оружия и 
боеприпасов является осуществление оператив-
но-розыскной деятельности.

Это направление включает в себя ряд мето-
дов целенаправленного выявления и задержания 
нарушителей законодательства в сфере оборота 
оружия. В их число входят:

1. Сбор, обобщение и анализ информации, 
полученной, в том числе, из оперативных 
источников, сети «Интернет», социальных 
сетей, анонимных сообщений, о фактах 
незаконного оборота оружия. Анализ и 
обобщение информации помогает форми-
ровать картину о рисках и вовлеченности 
граждан в данный вид противоправной дея-
тельности.

2. Создание внутри крупных оперативных под-
разделений, как правило, уголовного розы-
ска, в территориальных органах внутренних 
дел специализированных групп, занимаю-
щихся исключительно вопросами незакон-
ного оборота оружия и боеприпасов. Такие 
группы могут использовать различные опе-
ративные методы, включая скрытое наблю-
дение, контрольные закупки и иные виды 
оперативно-розыскной деятельности для 
выявления преступников. В случаях выяв-

ления признаков незаконного оборота ору-
жия и боеприпасов, полиция организует 
специальные операции, направленные на 
задержание лиц, причастных к производ-
ству, продаже, перевозке, хранении неза-
конного оружия. В них могут входить обы-
ски жилых помещений, производственных 
территорий, складов, магазинов и иных 
местах, сопряженных с незаконными дей-
ствиями с оружием. Наиболее продуктив-
ным результатом таких мероприятий явля-
ется установление  доказательств причаст-
ности к противоправной деятельности лиц 
от производителя либо продавца, до конеч-
ного приобретателя. 

3. Взаимодействие с другими государствен-
ными и муниципальными органами, тамо-
женными и пограничными службами, в том 
числе путем проведения совместных опера-
ций, направленных на выявление каналов 
незаконного оборота оружия, задержание 
контрабандистов. В этом же ключе не мало-
важно активное взаимодействие с зарубеж-
ными правоохранительными структурами, 
выполняющими аналогичную деятельность 
с целью отслеживания и перекрытия между-
народных каналов поставок.
Следует отметить еще одну группу админи-

стративных мер, направленных снижение  уровня 
умышленной преступности против общественной 
безопасности в сфере оборота оружия. В нее 
входят выявление нарушений, связанных с неза-
конным оборотом оружия. В зависимости от 
характера правонарушений, виновные лица могут 
подвергаться административной либо уголовной 
ответственности в зависимости от квалификации 
их деяний. 

Административная деятельность полиции 
по предупреждению и пресечению незаконного 
оборота оружия для повышения уровня ее 
эффективности требует многообразного под-
хода. Координация действий различных государ-
ственных и социальных структур, а также актив-
ное вовлечение и участие общества в процессе 
борьбы с незаконным оборотом оружия, создают 
максимально благоприятные условия для дей-
ственного противостояния правоохранительных 
органов криминальному обороту оружия.

Включение профилактических, надзорных 
функций, оперативно-розыскной работы, а также 
четкое применение мер государственного при-
нуждения в общую систему противодействия 
незаконному обороту оружия, в конечном итоге 
представляют собой комплекс, направленный на 
обеспечение безопасной жизни граждан, созда-
дут более безопасную среду для жизнедеятель-
ности российского общества.
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ON SOME ISSUES OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT

 Annotation. The relevance of the topic is due to the need to address the problem of countering admin-
istrative offenses, which, in turn, has always been significant for our state. Practically at all times the number 
of administrative offenses committed exceeded the volume of all other types of offenses. Given the above, the 
overall state of law and order in the state largely depends on the effectiveness of activities in terms of coun-
tering administrative offenses.
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Административное наказание рассматри-
вается как форма юридической ответ-

ственности, назначаемая лицу за совершение 
административного правонарушения. Целью 
административного наказания является преду-
преждение совершения новых правонарушений, 
как самим правонарушителем, так и другими 
лицами. Таким образом, административное нака-
зание оказывает влияние не только на правона-
рушителя, но и на других лиц. Также степень его 
влияния может варьироваться в зависимости от 
культурного или морального уровня соответству-
ющего лица, на которого оказывается влияние, 
уровня его правосознания, а также ряда других 
обстоятельств. На данном основании осущест-
вляемую административным наказанием превен-
цию принято дифференцировать на специальную 

(непосредственно на правонарушителя) и общую 
(на всех иных субъектов).

Положениями отечественного администра-
тивного законодательства к административному 
наказанию предъявляется ряд требований. Пре-
жде всего, оно должно быть соразмерным и 
справедливым, что, в свою очередь, подразуме-
вает под собой его соответствие общественной 
опасности и тяжести совершенного соответству-
ющим лицом административного правонаруше-
ния, другим обстоятельствам его совершения, а 
также личности правонарушителя.

На государство же в этой части в лице зако-
нодательных органов возлагается обязанность 
по установлению таких санкций за администра-
тивные правонарушения, которые позволят наи-
более точно и детально индивидуализировать 
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назначаемую меру административной ответ-
ственности в отношении каждого конкретного 
правонарушителя. Назначаемое административ-
ное наказание должно способствовать решению 
задач, указанных отечественным законодателем 
в ст. 1.2 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ).

Ключевой стадией производства по делам 
об административных правонарушениях явля-
ется рассмотрение соответствующих дел – 
именно от нее, как правило, и зависит, будет ли 
достигнута цель института административной 
ответственности. В рамках этой же стадии адми-
нистративного производства разрешается и одна 
из наиболее важных задач – назначение админи-
стративного наказания.

На сегодня существует несколько разно-
видностей государственного принуждения, одним 
из которых является административное принуж-
дение, преследующее цель обеспечения охраны 
общественных отношений в области государ-
ственного управления посредством применения 
соответствующих административно-принуди-
тельных средств. Как и любые другие меры госу-
дарственного принуждения, меры администра-
тивного принуждения исходят от государства. 
Они представляют собой результат реализации 
государственными органами и их должностными 
лицами возложенных на них государствен-
но-властных полномочий [1, с. 177].

С содержательной точки зрения админи-
стративное принуждение собой представляет 
внешнее воздействие правового, физического и 
психологического характера на поведение и 
сознание лиц, облеченное в форму определенных 
ограничений (лишений), которые, в свою очередь, 
также могут иметь различный характер (имуще-
ственный, организационный или личный). Формы 
административного принуждения также могут 
быть самыми различными – это обусловлено тем 
обстоятельством, что они направлены на обеспе-
чение охраны различных групп общественных 
отношений, достижение различных целей, а 
также имеют различные основания для примене-
ния и подразумевают различный набор полномо-
чий, предоставляемых государственным органам 
и их должностным лицам, уполномоченным на 
реализацию мер административного принужде-
ния.

Результатом реализации мер администра-
тивного принуждения является ограничение 
человеческого поведения рамками, определен-
ными положениями действующего законодатель-
ства, в процессе которого отдельные формы 
поведения признаются антиобщественными, в 
связи, с чем на соответствующих лиц возлагается 
обязанность по заглаживанию причиненного 

обществу вреда. Исполнение такой обязанности 
также обеспечивается силой государственного 
принуждения [2, с.20-25].

Сущность административного наказания 
можно определить на основании таких крите-
риев, как субъекты и порядок, а также основания 
и цели применения. Перечисленные критерии 
позволяют разграничить административное нака-
зание с другими формами административно-пра-
вового принуждения.

Если рассматривать наказание в качестве 
средства правового ограничения, то его содер-
жание, как представляется, будет недостаточно 
конкретизированным. Кроме того, отмеченный 
вышеуказанным автором признак «применение в 
соответствии с установленным законом процес-
суальным порядком» не всегда применим к нака-
занию. В частности, гражданско-правовые санк-
ции (такие, как обращение взыскания на зало-
женное имущество, штраф, пеня и пр.) в принципе 
применяются без какого-либо специального про-
цессуального порядка. Реализация таких ограни-
чений фактически осуществляется участниками 
правоотношений самостоятельно.

Определение исследуемого понятия содер-
жится в содержании ст. 3.1 КоАП РФ. Существует 
и масса других подходов к определению содер-
жания данного понятия:

1) как один из видов государственного при-
нуждения [3, с. 14-16];

2) как реакция государства на нарушение пра-
вовых норм [4];

3) как отрицательная оценка поведения участ-
ников соответствующих правоотношений 
со стороны государства [5, с. 118];

4) как кара виновного лица и причинение ему 
различного рода лишений и страданий [6, 
с.129];

5) как мера административной ответственно-
сти, реализация с целью кары, а также 
общей и специальной превенции [7, с. 318-
321].

В качестве единственно возможного осно-
вания для назначения и применения администра-
тивного указания может выступать лишь наличие 
в деянии лица состава административного право-
нарушения как совокупности элементов и при-
знаков соответствующего состава. Каких-либо 
других оснований действующее административ-
ное законодательство не предусматривает [8, 
с.39].

Поскольку неблагоприятные последствия 
административного наказания могут иметь не 
только моральный, но и материальный характер, 
они могут быть обращены как на само виновное 
лицо, так и на его имущество. 

Административное наказание наиболее 
целесообразно определять в качестве одной из 
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форм реакции государства на факт совершения 
конкретным лицом административного правона-
рушения, заключающейся в применении к такому 
лицу определенных ограничений и лишений. 
Такие ограничения и лишения могут носить раз-
нообразных характер (моральный, материаль-
ный) и могут применяться как в отношении самого 
виновного лица, так и в отношении принадлежа-
щего ему имущества. Целью реализации мер 
административного наказания является общая и 
специальная превенция, а также перевоспитание 
виновного лица.

В ст. 3.2 КоАП РФ содержится  перечень 
административных наказаний, в настоящее время 
закреплены десять видов административных 
наказаний.

Одним из главных признаков системы адми-
нистративных наказаний является ее единство, 
выражающееся в следующих аспектах:

1) все закрепленные в ней административные 
наказания имеют своей целью противодей-
ствие одним и тем же административным 
правонарушениям (единстве цели);

2) все административные наказания регла-
ментируются положениями одного норма-
тивно-правового акта – КоАП РФ (единство 
нормативно-правовой базы);

3) разнообразие закрепленных в ней админи-
стративных наказаний направлено на диф-
ференциацию и индивидуализацию адми-
нистративной ответственности;

4) в рамках системы административные нака-
зания не просто перечисляются, но и соот-
носятся между собой как части соответ-
ствующей системы.

Все административные наказания в силу 
требований ст. 3.3 КоАП РФ можно также разде-
лить на 2 следующие категории:

 – основные (подразумевает возможность их 
самостоятельного применения);

 – дополнительные (не могут применяться 
самостоятельно и всегда идут в качестве 
дополнению к другим (основным) видам 
административного наказания) [9, с.168-
172].
Цели административного наказания напря-

мую регламентированы положениями ч. 1 ст. 3.1 
КоАП РФ, в которой в качестве таковых обозна-
чены специальная (частная) и общая превенция. 
Указанные цели достигаются посредством возло-
жения на правонарушителя мер административ-
ной ответственности, которые, в свою очередь, 
влекут за собой определенные негативные 
последствия для соответствующего лица. 

Есть мнение, что соблюсти данные требова-
ния в полной мере на практике невозможно, 
поскольку сам факт привлечения к администра-
тивной ответственности уже будет, в той или иной 

степени, причинять вред деловой репутации 
виновного в совершении административного 
правонарушения юридического лица. Аналогич-
ная ситуация, как представляется, возникает и в 
случае реализации мер административной ответ-
ственности в отношении физических лиц. Следо-
вательно, видно, что данный запрет носит весьма 
формальный характер, поскольку не гарантирует, 
что деловая репутация юридического лица не 
будет ухудшена, а честь и достоинство физиче-
ского лица не пострадает.

Достижение каждой из вышеуказанных 
целей устанавливается посредством целенаправ-
ленного воздействия (в первом случае – непо-
средственно на правонарушителя, а во втором 
случае – на других лиц). Несмотря на тот факт, что 
цели административного наказания отечествен-
ный законодатель напрямую перечислил в поло-
жениях вышеуказанной ст. 3.1 КоАП РФ, содер-
жание данных целей им никак раскрыто не было.

Положения исследуемой административ-
но-правовой нормы устанавливает предупреди-
тельную и профилактическую направленность 
административного наказания, фактически воз-
действующего не только на правонарушителей, 
но и на всех окружающих лиц, никак не причаст-
ных к совершению соответствующего админи-
стративного правонарушения. 

Соответственно, назначение администра-
тивного наказания не обусловлено местью пра-
вонарушителю либо желанием как-либо навре-
дить данному лицу, что, в свою очередь, полно-
стью соответствует требованиям ст. 21 Конститу-
ции Российской Федерации, а также ряду 
требований международных правовых актов. К 
таким актам относятся непосредственно Всеоб-
щая декларация прав человека, Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных 
свобод.

Говоря о частной превенции, стоит отме-
тить, что она подразумевает воздействие непо-
средственно на виновное лицо посредством 
незамедлительной реализации в его отношении 
мер административного наказания, что, в свою 
очередь, должно сообщить ему о том, что факт 
совершения нового правонарушения также 
повлечет за собой реализацию мер администра-
тивного наказания. В этом случае цель превенции 
является строго персонифицированной – лишь 
виновное в совершении соответствующего адми-
нистративного правонарушения лицо. А то, будут 
или не будут в отношении такого лица реализо-
ваны меры административной ответственности, 
зависит лишь от будущего поведения лица. С 
помощью постановки цели частной превенции 
отечественный законодатель старается преду-
предить случаи рецидива со стороны правонару-
шителей.
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Кроме того, факт совершения аналогичного 
административного правонарушения вновь 
нередко влечет за собой реализацию в отноше-
нии виновного лица наиболее мер наиболее 
строго административного наказания, а в отдель-
ных случаях и вовсе возможна реализация мер 
уголовной ответственности. Учитывая изложен-
ное, можно заключить, что частная превенция 
действует и в отношении преступлений, и в отно-
шении других разновидностей правонарушений.

Что касается общей превенции, то она, 
напротив, воздействует одновременно на всех 
других лиц, потенциально способных на совер-
шение правонарушений (причем, речь также идет 
не, только об административных правонаруше-
ниях, но и других видах правонарушений). Осо-
бенно актуально это в отношении так называе-
мых незаконопослушных (или неустойчивых) лиц, 
которых от совершения правонарушения отде-
ляет лишь боязнь реализации в их отношении 
мер юридического наказания, следствием кото-
рого являются соответствующие ограничения и 
лишения различного характера

Таким образом, факт реализации мер адми-
нистративного наказания в отношении одного 
лишь виновного лица способен одновременно 
воздействовать на неограниченный круг лиц, 
потенциально способных совершить правонару-
шения, позитивно влияя на их уровень противо-
правной активности. 

В действующем административном законо-
дательстве цели административного наказания 
напрямую определены отечественным законода-
телем в ст. 3.1 КоАП РФ, к числу которых отне-
сены специальная (частная) и общая превенция.

Одновременно с этим следует учитывать и 
такую цель, как восстановление социальной 
справедливости, обеспечение надлежащего 
порядка функционирования публичной власти, а 
также общественной безопасности и обществен-
ного порядка, несмотря на прямое указание на 
данные цели в административно-правовой норме.

Общие правила назначения административ-
ного наказания регламентированы положениями 
ст. 4.1 КоАП РФ. Их соблюдение является обяза-
тельным при назначении любого из числа адми-
нистративных наказаний, перечисленных в ст. 3 
КоАП РФ. Между тем, в содержании указанной 
статьи закреплены как общие принципы назначе-
ния административных наказаний, так и правила 
их назначения отдельно в отношении физических 
и юридических лиц [10, с.18-20].

Основополагающим из числа таких правил 
является установление пределов санкции для 
каждого отдельного административного право-
нарушения, запрещающее правоприменителям 
назначать административное наказание в боль-
шем или меньшем объеме.

Содержание данного правила можно рас-
крыть следующим образом: 

1) запрет на назначение наказания ниже низ-
шего предела (исключения из данного пра-
вила регламентированы положениями п. 
2.2. и 3.2. КоАП РФ);

2) запрет на назначение наказания в большем 
объеме, нежели определен в санкции ста-
тьи;

3) запрет на назначение другого вида админи-
стративного наказания;

4) запрет на применение дополнительного 
административного наказания, если такая 
возможность не регламентирована поло-
жениями соответствующей правовой 
нормы.

Еще одно ключевое общее правило – необ-
ходимость учета при назначении административ-
ного наказания физическому лицу личности 
виновного, его имущественного положения, 
характера правонарушения, а также смягчающих 
или отягчающих административную ответствен-
ность обстоятельств – по нормам части 2 статьи 
4.1 КоАП РФ [11, с. 159].

Таким образом, отечественный законода-
тель нацелен на то, чтобы регламентированные 
положениями ст. 4.1 КоАП РФ правила позволяли 
максимально индивидуализировать вид и размер 
назначаемого в отношении конкретного вино-
вного лица административного наказания. В оте-
чественной юридической науке по данному 
вопросу также есть несколько подходов. В наи-
более общем смысле индивидуализацию принято 
рассматривать в качестве соответствия назнача-
емой меры административного наказания харак-
теру и общественной опасности совершенного 
правонарушения, а также личностным особенно-
стям лица, виновного в его совершении.

Правила индивидуализации административ-
ного наказания, например, можно обнаружить в 
ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ, закрепленная в рамках 
которой административно-правовая норма опре-
деляет специфику применительно к лицам, совер-
шающим правонарушения, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков. В частности, отече-
ственный законодатель устанавливает возмож-
ность обязывать больных наркоманией проходить 
профилактические, диагностические и иные 
необходимые мероприятия, включая лечение и 
последующую реабилитацию.

Позднее содержание анализируемой статьи 
было дополнено новой ч. 2.2, допускающей 
назначение административного штрафа в раз-
мере менее минимального (при условии, что 
минимальный его размер изначально соответ-
ствует определенным требованиям – например, 
не менее 10 тыс. руб. для граждан и 50 тыс. руб. 
– для должностных лиц). Если минимальный раз-
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мер штрафа соответствует указанным суммам, 
правоприменитель может уменьшить его вдвое. 
Для реализации положений данной правовой 
нормы необходимо наличие исключительных 
обстоятельств, касающихся личности самого 
правонарушителя, последствий совершенного им 
правонарушения (например, не наступление 
общественно опасных последствий), характера 
такого правонарушения и т.д.

Административно-правовые нормы, на 
основании которых правоприменитель может 
снизить размер административного наказания, 
установленного санкциями Особенной части 
КоАП РФ, можно обнаружить и в других статьях 
данного нормативно-правового акта (в частно-
сти, ч.ч. 3-3.2 ст. 4.1). Так, в случае реализации 
мер административной ответственности в отно-
шении юридического лица правоприменитель 
должен учесть следующие обстоятельства: отяг-
чающие (смягчающие) ответственность, финан-
совое и имущественное положение, характер 
правонарушения. При наличии исключительных 
обстоятельств размер административного 
штрафа может составлять менее минимального 
размера, установленного санкцией соответству-
ющей статьи Особенной части КоАП РФ (при 
условии, что такой размер установлен на отметке 
не менее 100 тыс. руб.). В этом случае размер 
административного штрафа не может составлять 
менее половины от минимального размера (т.е. 
меньше 50 тыс. руб.).

Индивидуализация административной 
ответственности осуществляется посредством 
учета различных субъективных и объективных 
факторов, влияющих на общественную опас-
ность содеянного или личности самого правона-
рушителя (в качестве примера могут быть названы 
ч.ч. 2-3 ст. 4.1 КоАП РФ).

При назначении физическому лицу админи-
стративного наказания принимаются во внима-
ние характер совершенного правонарушения, 
особенности личности нарушителя, его финансо-
вое состояние, а также обстоятельства, которые 
могут смягчать либо усугублять административ-
ную ответственность.

В перечень таких обстоятельств могут быть 
включены:

1) характеризующие правонарушителя (в 
частности, уровень его образования и куль-
туры, отношение к общественному порядку, 
государственному имуществу, коллективу, 
труду, поведение в быту и прочее);

2) характеризующие отношение правонару-
шителя к совершенному им правонаруше-
нию (форма и степень вины).

Учитывая последнюю группу обстоятельств, 
например, очевиден вывод о том, что при прочих 
равных административное правонарушение, 

совершенное умышленно, должно наказываться 
более сурово в сравнении с административным 
правонарушением, совершенным по неосторож-
ности. Личность правонарушителя, например, 
учитывается при назначении административного 
ареста, который может быть применен тогда, 
когда иные виды, с учетом личности правонару-
шителя, назначены быть не могут.

Немаловажное значение для объективного 
и полного установления обстоятельств дела 
может иметь имущественное положение право-
нарушителя, которое, в свою очередь, может 
быть охарактеризовано через его жилищные 
условия, наличие/отсутствие иждивенцев, размер 
заработной платы и пр.

Меры административной ответственности 
могут быть реализованы в рамках определенного 
срока, именуемого давностью привлечения к ней 
(ст. 4.5 КоАП РФ). В случае истечение данного 
срока административное наказание назначено 
быть не может, а производство по делу исключа-
ется на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. 
Предусмотренные КоАП РФ сроки давности 
могут составлять от 2 мес. до 1 г. в зависимости 
от совершенного правонарушения. Справедли-
вым, на наш взгляд, является распространение 
сроков давности на случаи отказа в возбуждении 
уголовного дела (или его прекращении), если в 
содеянном усматриваются признаки администра-
тивного правонарушения.

Точный момент совершения администра-
тивного правонарушения должен определяться в 
соответствии с требованиями ст. 28.1 КоАП РФ. В 
одном из постановлений ВАС РФ от 27.01.2003 
года № 2 указано, что проверка того факта, истек 
ли такой срок, является одной из ключевых обя-
занностей правоприменительного органа.

Учитывая тот факт, что данные сроки вос-
становлены быть не могут, их пропуск является 
основанием для отказа в удовлетворении требо-
вания о привлечении к административной ответ-
ственности (ч. 2 ст.206 АПК РФ).

Таким образом, охарактеризовав общие 
правила назначения административного наказа-
ния, срок давности привлечения к администра-
тивной ответственности, можно сделать вывод о 
том, что усмотрение правоприменителя при 
назначении административного наказания огра-
ничено пределами, устанавливаемыми санкциями 
соответствующих статей Особенной части КоАП 
РФ, а также требованиями отдельных статей из 
Общей части КоАП РФ (например, в ряде случаев 
допускается назначение административного 
наказания в размере ниже низшего предела). 
Комбинирование общих и специальных правил 
назначения административного наказания позво-
ляет правоприменителю максимально персони-
фицировать и индивидуализировать меры адми-
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нистративной ответственности с учетом субъек-
тивных и объективных факторов, влияющих на 
общественную опасность содеянного или лично-
сти самого правонарушителя

Учет обстоятельств, отягчающих или, напро-
тив, смягчающих административную ответствен-
ность, – это правило, которое было закреплено 
еще в советском законодательстве, а затем пере-
шло и в положения КоАП РФ. Данный институт не 
является отраслевым (т.е. исключительно адми-
нистративным), поскольку наличествует, напри-
мер, и в рамках уголовного права. Такие обстоя-
тельства (наряду с ограничивающими или исклю-
чающими ответственность) образуют специаль-
ные условия административной ответственности.

К числу смягчающих административную 
ответственность, относятся обстоятельства ука-
занные в содержания ст. 4.2 КоАП РФ.

В силу положений ч. 2 этой же статьи выше-
указанный перечень не является исчерпываю-
щим, в связи с чем уполномоченное на производ-
ство по делу должностное лицо (орган) может 
учесть в данном качестве и некоторые другие 
обстоятельства, прямо не указанные в КоАП РФ. 
Кроме того, при рассмотрении дел об отдельных 
административных правонарушениях допуска-
ется особый учет смягчающих административную 
ответственность обстоятельств. В частности, это 
может выражаться в признании таковыми вне 
зависимости от наличия ходатайства со стороны 
правонарушителя.

Отягчающие административную ответ-
ственность обстоятельства регламентированы 
положениями ст. 4.3 КоАП РФ и, в отличие от 
смягчающих, их перечень является исчерпываю-
щим, что, соответственно, исключает возмож-
ность признания таковыми обстоятельств, прямо 
не упомянутых в КоАП РФ. Кроме того, их пере-
чень не может быть расширен и за счет положе-
ний регионального законодательства. Таким 
образом, изменить данный перечень можно 
исключительно через внесение изменений в 
КоАП РФ посредством принятия федерального 
закона. Такие обстоятельства свидетельствуют о 
повышенной общественной опасности содеян-
ного. 

Немаловажно отметить обстоятельства, 
наличие которых в принципе не позволяет реали-
зовать в отношении лица меры административ-
ной ответственности. Например, в рамках ст. 2.8 
КоАП РФ к таким обстоятельствам отнесен факт 
нахождения лица в момент совершения правона-
рушения в состоянии невменяемости. Невменяе-
мость подразумевает отсутствие у лица возмож-
ности осознавать характер своих действий, а 
также тот факт, что они являются противоправ-
ными. Кроме того, невменяемость исключает 
возможность руководить своими действиями. В 

основе невменяемости лежит болезненное состо-
яние психики, которое может выражаться в сла-
боумии, временном или хроническом психиче-
ском расстройстве и пр.

Административная ответственность исклю-
чается при установлении факта совершения пра-
вонарушения в условиях крайней необходимости 
(ст. 2.7 КоАП РФ). Крайняя необходимость озна-
чает правомерное причинение вреда законным 
интересам другого лица с целью предотвращения 
причинения еще более крупного вреда. Причине-
ние вреда в рамках необходимой обороны также 
исключает возможность реализации в отношении 
правонарушителя мер административной ответ-
ственности.

Институт отягчающих/смягчающих админи-
стративную ответственность обстоятельств явля-
ется одним из наиболее дискуссионных среди 
отечественных исследователей. Буквальное тол-
кование положений ст. 4.1 КоАП РФ позволяют 
прийти к выводу о том, что такие обстоятельства 
являются личности и совершаемого ею правона-
рушения, что, в свою очередь, наглядно отражает 
их место в рамках общих правил, в соответствии 
с которыми следует назначать административное 
наказание.

Меры административно ответственности 
могут быть реализованы в отношении лица лишь 
тогда, когда установлена его вина в совершении 
противоправного деяния [12, с.110-115].

В этом проявляется такой принцип админи-
стративной ответственности, как виновность.

Принцип справедливости предполагает 
установление соответствия между совершенным 
правонарушением (включая его общественно 
опасные последствия) и следующими обстоятель-
ствами: имущественное положение правонару-
шителя, его личность, характер совершенного 
правонарушения и пр.

Наличие принципа гуманизма в рамках 
института административной ответственности 
делает возможным учет в качестве смягчающих 
административную ответственность таких обсто-
ятельств, как наличие малолетних детей, бере-
менность, отнесение к числу социально уязвимых 
категорий граждан и пр. На практике такие обсто-
ятельства могут стать ключевыми и существенно 
повлиять на вид и размер избираемого уполно-
моченным субъектом административного наказа-
ния. Именно проявлением данного принципа 
является сама по себе возможность учитывать в 
качестве смягчающих административную ответ-
ственность обстоятельств, прямо не указанных в 
законе.

Таким образом, проанализировав смягчаю-
щие и отягчающие обстоятельства при назначе-
нии административного наказания, можно сде-
лать вывод. 
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Перечень смягчающих административную 
ответственность обстоятельств установлен ст. 4.2 
КоАП РФ и фактически является открытым, в то 
время как перечень отягчающих обстоятельств 
определен ст. 4.3 КоАП РФ и, напротив, является 
закрытым, т.е. может быть изменен исключи-
тельно посредством принятия федерального 
закона. 

Административное наказание является 
одной из возможных форм административного 
принуждения, отличающейся своим карательным 
воздействием, поскольку лишь оно способно 
настолько существенно влиять на содержание 
правового статуса правонарушителя.
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Оперативный сотрудник (инициатор), 
решая задачи по выявлению, преду-

преждению, пресечению и раскрытию преступле-
ний, постоянно оценивает оперативно-розыск-
ную ситуацию, принимает меры для получения 
оперативно значимой информации о преступле-
нии и лице, его подготавливающем, совершаю-
щим или совершившем. При этом в каждой кон-
кретной оперативно-розыскной ситуации опера-
тивный сотрудник всегда находится в условиях 
выбора тактически оптимального оперативно-ро-
зыскного мероприятия. 

Момент принятия решения присутствует 
при проведении любого оперативно-розыскного 

мероприятия, в большей или меньшей степени, 
однако особое значение приобретает при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, тре-
бующих судебного санкционирования, к которым 
относится прослушивание телефонных перегово-
ров (далее – ПТП). Сложность и в то же время 
важность такого подхода обусловлена тем, что в 
случае ошибочного принятия решения о проведе-
нии ПТП, во-первых, будет проделана трудоем-
кая, затратная во времени и в итоге ненужная 
работа, во-вторых, будут безосновательно огра-
ничены конституционные права граждан на тайну 
телефонных переговоров, закрепленных и гаран-
тированных Конституцией РФ. По мнению неко-
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торых ученых, «ни государство, ни его органы, ни 
должностные лица не могут произвести их отчуж-
дение» [1, C. 70], за исключением случаев, прямо 
указанных в законе. Таким образом, принятие 
решения о проведении ПТП обусловлено выво-
дом оперативного сотрудника о том, что именно 
оно необходимо и оптимально в данной опера-
тивно-розыскной ситуации и позволит получить, 
а затем использовать интересующие сведения.

Заметим, что на сегодняшний день в науч-
ной и методической литературе отсутствует под-
робный анализ принятия решения о проведении 
ПТП. Полагаем, что решение о проведении ПТП 
должно приниматься при наличии достаточных 
оснований и уверенности в том, что в ходе их 
проведения будет получена необходимая инфор-
мация, способствующая выявлению, предупреж-
дению и раскрытию преступлений. 

В этой связи уместно разобраться, что сле-
дует понимать под основанием проведения ПТП. 
На страницах юридической печати аргументиру-
ется мнение о выделении формальных юридиче-
ских и фактических оснований для проведения 
ОРМ. Так, А.Ю. Шумилов в одной из своих работ 
отмечает, что поводы (или формальные юридиче-
ские основания) для проведения ОРМ - это пред-
усмотренные оперативно-розыскным законода-
тельством или нормативным актом оператив-
но-розыскного органа и поступившие к оператив-
нику источники (источник) фактической 
информации (как правило, документально 
оформленные), которые должны содержать све-
дения о фактическом основании для проведения 
оперативно-розыскного мероприятия (п. 1, 3-6 ч. 
1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД)   
[2, C.30]. 

Мы солидарны с указанным выше мнением. 
К сказанному можно добавить, что примени-
тельно к ПТП помимо оснований, предусмотрен-
ных в ч. 1 ст. 7 ФЗ об ОРД, формальными юриди-
ческими основаниями являются заявление или 
письменное согласие лица о прослушивании  его 
телефонных переговоров (в случае возникнове-
ния угрозы его жизни, здоровью, собственности), 
а также согласие лица, являющегося объектом 
государственной защиты (ч. 6, 11 ст. 8 Закона об 
ОРД). Также в качестве формального юридиче-
ского основания может служить постановление 
руководителя органа, осуществляющего ОРД, о 
проведении ПТП в неотложных случаях (ч. 3 ст. 8 
Закона об ОРД).

Важным элементом понятия «фактическое 
основание проведения ОРМ» является объем 
необходимых сведений  (информации) об объек-
тах оперативно-розыскных мероприятий, а также 
об обстоятельствах (событиях, действиях), имею-

щих значение для решения задач оперативно-ро-
зыскной деятельности. Закон не требует, чтобы, 
принимая решение, уполномоченный орган или 
должностное лицо располагало такой совокупно-
стью фактических данных, которые с достовер-
ностью указывали бы на успех предстоящего 
оперативно-розыскного мероприятия. Поэтому в 
обоснование решения могут быть положены све-
дения, приводящие лишь к вероятному выводу.

Объем и содержание сведений, необходи-
мых для принятия обоснованного решения о про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий, не 
всегда одинаковы и зависят от вида оператив-
но-розыскных мероприятий. Фактические осно-
вания ПТП заключаются в наличии достаточных 
оснований полагать, что во время прослушива-
ния переговоров конкретного лица могут быть 
получены сведения, имеющие значение для 
решения задач оперативно-розыскной деятель-
ности. Полагаем, что можно выделить следующие 
группы фактических данных, побуждающих  
необходимость проведения ПТП.

Во-первых, это наличие достаточных дан-
ных, свидетельствующих о том, что установлен-
ное лицо пользуется (или может пользоваться) 
телефоном в целях совершения преступлений 
средней тяжести, тяжких и особо тяжких престу-
плений. Иными словами, мобильные телефоны 
используются в качестве средства организации 
подготовки, совершения и сокрытия преступных 
действий между участниками преступной группы. 
Более 90% опрошенных оперативных сотрудни-
ков отметили, что в  таких случаях инициатор 
принимает решение о проведении ПТП.

В частности, данная ситуация характерна 
для так называемого «телефонного мошенниче-
ства», являющегося очень распространенным в 
настоящее время. Такие преступления, как пра-
вило, совершаются группой лиц, причем распро-
странены случаи, когда руководители групп отбы-
вают наказание в местах лишения свободы [3, C. 
99-103; 4, C.25-27].

Вышесказанное позволяет сделать вывод, 
что оперативному сотруднику (инициатору ПТП) 
необходимо учитывать все обстоятельства подго-
тавливаемого или совершаемого преступления, а 
также к какой категории тяжести относится дан-
ное преступление. Эти данные могут быть полу-
чены из следующих источников:  в результате 
проведения иных  оперативно-розыскных меро-
приятий (например, наблюдения и пр.);  сообще-
ний лиц ,оказывающих содействие оператив-
но-розыскным органам, и др. 

Во-вторых, имеются данные, что лицо, 
подозреваемое в совершении указанной катего-
рии преступлений, использует сотовой телефон, 
в целях формирования круга лиц, причастных к 
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совершению преступления. Наличие таких ситуа-
ций как основание проведение ПТП  отмечено 
43,8% опрошенных оперативных сотрудников.

Допустимо принятие решения о ПТП, когда 
характер преступного посягательства предпола-
гает коммуникацию лиц, каким-либо образом 
причастных к событию преступления (соучастни-
ков преступления) посредством телефонной 
связи. Практика раскрытия преступлений гово-
рит о том, что до совершения преступления 
участниками преступной группы разрабатыва-
ются все возможные варианты дальнейших дей-
ствий, направленных на достижение преступных 
целей, с использованием при этом сотовой связи 
для корректировки и согласования преступных 
действий.

В-третьих, в качестве основания могут 
выступать наличие достаточных данных, свиде-
тельствующих о реальности угрозы жизни, здо-
ровью, собственности отдельных, а также  доста-
точных данных, создающих угрозу безопасности 
оперативно-розыскных органов. Так, после 
совершения преступления лицо, причастное к 
криминальному деянию, может выходить на связь 
с потерпевшим (свидетелем) в целях оказания 
давления путем угроз, требований изменить 
показания.

В-четвертых, есть информация о возмож-
ном выходе на связь подозреваемого, обвиняе-
мого, скрывающего от органов дознания, след-
ствия и суда, а также осужденного, совершив-
шего побег из исправительного учреждения, с его 
близкими, родственниками, знакомыми или пред-
полагаемыми соучастниками преступления. В 
данном случае предполагается установление 
места пребывания разыскиваемого лица. Боль-
шая часть опрошенных оперативных сотрудни-
ков (84,3%) отмечает наличие такого вида осно-
вания для проведения ПТП.

При наличии формальных юридических и 
фактических оснований оперативный сотрудник 
(инициатор) принимает решение о проведения 
ПТП. 

В научной литературе сформулированы  
основные факторы, которые должен оценивать 
оперативный сотрудник в каждой конкретной 
ситуации, принимая решение о проведении ПТП. 
В перечень таких факторов должны входить:

1) место проведения  ПТП и имеющиеся для 
этого технические условия (оцениваются 
совместно с сотрудниками оперативно-тех-
нического подразделения);

2) вид используемой телефонной связи лицом, 
чьи телефонные переговоры планируется 
прослушивать (проводная, сотовая и т.д.);

3) требования продолжительности прослуши-
вания объекта;

4) необходимость одновременного контроля 
нескольких объектов (домашний, рабочий, 
сотовый телефоны одного лица либо теле-
фоны нескольких лиц, совместно занимаю-
щихся преступной деятельностью);

5) осведомленность лиц, в отношении кото-
рых планируется проведение ПТП, о мето-
дах и средствах оперативно-розыскной 
деятельности;

6) наличие законодательно установленных 
оснований и условий проведения ПТП: в 
каком порядке следует проводить прослу-
шивание телефонных переговоров (в экс-
тренном или обычном); выбор объекта, в 
отношении которого планируется проведе-
ние ПТП);

7) предполагаемые направления использова-
ния полученных результатов (в том числе 
перспективы использования материалов в 
уголовном судопроизводстве) [5, C. 10-11].  

Соглашаясь с большинством из предложен-
ных факторов, которые должен оценивать опера-
тивный сотрудник в каждой конкретной опера-
тивно-розыскной ситуации, принимая решение о 
проведении ПТП, отметим, что приведенный их 
перечень не является исчерпывающим и может 
быть дополнен следующими факторами:

 – техническая сложность подготовки и прове-
дения ПТП в конкретной оперативно-ро-
зыскной ситуации;

 – неизбежность привлечения большого коли-
чества сил и средств оперативно-техниче-
ских подразделений  при проведении дан-
ного оперативно-розыскного мероприятия;

 – возможность получить оперативно значи-
мые данные из другого менее затратного 
источника. При наличии нескольких источ-
ников получения оперативно значимых све-
дений возникает «конкуренция» оператив-
но-розыскных мероприятий. Представля-
ется, что в такой ситуации преимущество 
должно отдаваться оперативно-розыск-
ному мероприятию, которое при общих рав-
ных условиях в меньшей мере способно 
ущемить права и интересы граждан, вовле-
ченных в сферу ОРД, а также позволяет 
установить конкретные факты преступной 
деятельности с меньшими затратами сил, 
средств и времени.
Последние два фактора вытекают, в частно-

сти, из положения о том, что ПТП очень ресурсо-
емкое оперативно-розыскное мероприятие. На 
его подготовку и проведение тратится значитель-
ное время оперативных сотрудников, специали-
стов оперативно-технического подразделения, а 
также иных лиц (операторов сотовой связи и др.), 
способных выполнить поставленные задачи.
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При принятии решения оперативный сотруд-
ник - инициатор ПТП должен соизмерить не 
только возможности и затраты, которые потребу-
ются на проведение указанного оперативно-ро-
зыскного мероприятия, но иметь ясное представ-
ление о его целях и задачах. Определение целей 
и задач ПТП, как и времени его проведения, в 
значительной степени зависит от сложившейся 
оперативно-розыскной ситуации.

Негласный характер  проведения ПТП явля-
ется одним из важнейших условий проведения 
данного оперативно-розыскного мероприятия. В 
противном случае ситуация может развиваться в 
неблагоприятную  для  инициатора сторону: объ-
ект оперативной заинтересованности может 
затаиться, временно отказаться от услуг теле-
фонной связи и т.п. В то же время оперативный 
сотрудник (инициатор), используя определенные 
приемы (оперативные комбинации), имеет воз-
можность побудить указанное лицо «заговорить», 
т.е. совершать поступки, способствующие полу-
чению ценной информации. Таким поступками – 
уликами поведения, бесспорно, могут быть теле-
фонные звонки соучастникам преступления, 
например, с требованиями затаиться, сменить 
место работы, спрятать орудия преступления и 
т.д.

Для проведения ПТП инициатор должен 
обладать исчерпывающей информацией об або-
нентском номере стационарных телефонов 
(домашний, рабочий и др.), сотовом телефоне 
объекта оперативной заинтересованности, о дру-
гих средствах связи, которыми он пользуется.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты деятельности полиции, направленной 
на предупреждение административных правонарушений среди несовершеннолетних. Анализируются 
правовые основы, методы профилактики, а также взаимодействие полиции с образовательными уч-
реждениями, социальными службами и родителями. Особое внимание уделяется роли подразделений 
по делам несовершеннолетних (ПДН) и их работе с подростками, находящимися в группе риска. Рас-
сматриваются современные вызовы, включая влияние интернет-пространства и социальных сетей на 
подростковое поведение, а также перспективы повышения эффективности профилактических мер с 
использованием современных технологий. В заключение предлагаются рекомендации по усилению 
межведомственного взаимодействия и внедрению инновационных подходов в профилактическую де-
ятельность правоохранительных органов.
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POLICE ACTIVITIES TO PREVENT ADMINISTRATIVE OFFENCES 
AMONG MINORS

Annotation. The article examines the main aspects of police activities aimed at preventing administra-
tive offenses among minors. It analyzes the legal framework, prevention methods, and police interaction with 
educational institutions, social services, and parents. Particular attention is paid to the role of juvenile affairs 
units (JAU) and their work with adolescents at risk. It examines modern challenges, including the impact of the 
Internet and social networks on adolescent behavior, as well as prospects for increasing the effectiveness of 
preventive measures using modern technologies. In conclusion, recommendations are offered to strengthen 
interdepartmental cooperation and introduce innovative approaches to the preventive activities of law en-
forcement agencies.

Key words: police, minors, administrative offenses, prevention, law and order, social security, digital 
technologies, interdepartmental cooperation, legal regulation, destructive behavior, Internet space, social net-
works, preventive measures, family, educational institutions.

Несовершеннолетние представляют со- 
бой социально уязвимую категорию 

граждан, поведение которых часто формируется 
под влиянием различных факторов, включая 
семейное окружение, образовательную среду и 
интернет-пространство. В последние годы наблю-
дается рост числа административных правонару-
шений среди подростков, что требует от правоох-
ранительных органов усиления профилактиче-
ских мер. Деятельность полиции в этой сфере 
направлена не только на выявление и пресечение 
правонарушений, но и на предупреждение их 
совершения, что особенно важно для обеспече-
ния правопорядка и социальной безопасности.

Одной из ключевых задач полиции является 
профилактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних, поскольку именно на этапе преду-
преждения можно минимизировать негативные 
последствия и предотвратить формирование 
криминальной идентичности у подростков. Слож-
ность этой работы заключается в необходимости 
комплексного подхода, включающего правовое 
просвещение, контроль за поведением подрост-
ков в общественных местах, взаимодействие с 
родителями и педагогами, а также мониторинг 
социальных сетей, где несовершеннолетние 
могут подвергаться деструктивному влиянию.

На практике работа полиции в данной сфере 
включает не только непосредственную профи-
лактическую деятельность, но и межведомствен-
ное сотрудничество с образовательными учреж-
дениями, социальными службами и обществен-
ными организациями. Такой комплексный подход 
позволяет не только выявлять подростков из 
группы риска, но и предлагать им альтернатив-
ные пути социализации и самореализации, что 
снижает вероятность совершения правонаруше-
ний.

Таким образом, исследование деятельности 
полиции по предупреждению административных 
правонарушений среди несовершеннолетних 

является актуальной задачей, имеющей важное 
значение для формирования благополучной 
социальной среды и обеспечения общественной 
безопасности. В данной статье рассматриваются 
основные направления работы полиции, анализи-
руются существующие вызовы и предлагаются 
возможные пути совершенствования профилак-
тической деятельности.

Основу деятельности полиции по преду-
преждению административных правонарушений 
среди несовершеннолетних в первую очередь 
регулирует Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях [1], опреде-
ляющий состав правонарушений и меры ответ-
ственности. В нем содержатся нормы, регулиру-
ющие поведение несовершеннолетних, а также 
предусматривающие ответственность их родите-
лей или законных представителей за некоторые 
виды правонарушений. Во-вторых, Федеральный 
закон «О полиции» [2], регулирующий полномочия 
правоохранительных органов в сфере профилак-
тики. В соответствии с ним полиция имеет право 
проводить профилактические мероприятия, про-
верять документы у несовершеннолетних, патру-
лировать общественные места, а также взаимо-
действовать с образовательными учреждениями 
и социальными службами. В-третьих, Закон «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» [3], 
устанавливающий механизмы взаимодействия 
различных субъектов профилактики. Этот закон 
определяет роль органов государственной вла-
сти, полиции, образовательных организаций, 
социальных служб и общественных объединений 
в предупреждении правонарушений среди несо-
вершеннолетних. В-четвертых, Семейный кодекс 
Российской Федерации [4] , который возлагает на 
родителей обязанность воспитывать своих детей, 
контролировать их поведение и обеспечивать их 
законопослушность. В случае выявления семей-
ного неблагополучия полиция может иницииро-
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вать проверку и привлечение соответствующих 
социальных служб. В-пятых, Федеральный закон 
«О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» [5], направленный 
на предотвращение распространения вредного 
контента, который может побуждать несовер-
шеннолетних к противоправному поведению. В 
этом контексте полиция активно сотрудничает с 
интернет-платформами для блокировки деструк-
тивных материалов.

Помимо указанных нормативных актов, в 
различных регионах России действуют дополни-
тельные программы и инициативы, направленные 
на профилактику правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Регулярное обновление законо-
дательства и совершенствование механизмов 
взаимодействия между субъектами профилак-
тики играют ключевую роль в обеспечении пра-
вопорядка и защиты прав детей. 

В Ростовской области реализуются допол-
нительные программы и инициативы, направлен-
ные на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних. Одной из ключевых иници-
атив стало внедрение ювенальных технологий, 
которые представляют собой комплекс мер, 
направленных на защиту прав и свобод несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с зако-
ном, и способствующих их реабилитации и соци-
альной адаптации [6].

В рамках этих технологий в 2001 году в 
Ростовской области был запущен пилотный про-
ект «Поддержка осуществления правосудия в 
отношении несовершеннолетних», направленный 
на создание ювенальных судов. В 2004 году в 
Таганроге открылся первый в России ювеналь-
ный суд, специализирующийся на делах несовер-
шеннолетних [7]. 

Кроме того, в области активно внедряются 
восстановительные технологии, такие как про-
граммы медиации, направленные на профилак-
тику правонарушений и безнадзорности несовер-
шеннолетних, а также проведение примиритель-
ных процедур [6]. 

Эти инициативы способствуют созданию 
эффективной системы профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних в Ростовской 
области, обеспечивая их защиту и поддержку на 
различных уровнях.

К основным направлениям профилактиче-
ской деятельности полиции относятся:

1. Проведение профилактических бесед и лек-
ций. Сотрудники полиции регулярно высту-
пают в школах и колледжах, разъясняя под-
росткам последствия административных 
правонарушений и их влияние на будущее. 
Такие мероприятия включают обсуждение 
прав и обязанностей несовершеннолетних, 
разбор конкретных случаев правонаруше-

ний и их последствий, а также рекоменда-
ции по безопасному поведению в обще-
ственных местах и интернете. 

2. Постановка на учет несовершеннолетних 
группы риска. В случае выявления склонно-
сти к противоправному поведению подро-
сток может быть поставлен на учет в под-
разделениях по делам несовершеннолетних 
(ПДН), где проводится работа по его социа-
лизации, где с ним проводятся индивиду-
альные беседы, организовываются встречи 
с психологами и социальными работниками, 
подростков направляют в специальные реа-
билитационные центры. 

3. Патрулирование общественных мест. Поли-
ция контролирует места массового пребы-
вания молодежи, такие как парки, торговые 
центры и улицы в вечернее время, предот-
вращая антиобщественные действия. Также 
осуществляется контроль за соблюдением 
комендантского часа, установленного для 
несовершеннолетних в ряде регионов. 

4. Контроль за продажей алкоголя и табака. 
Несовершеннолетние часто совершают 
правонарушения под влиянием алкоголя 
или наркотических веществ, поэтому важ-
ную роль играет контроль за соблюдением 
запретов на их продажу. Полиция регулярно 
проводит рейды по выявлению незаконной 
торговли спиртными напитками и табачной 
продукцией несовершеннолетним. 

5. Взаимодействие с семьями и социальными 
службами. Полицейские работают с родите-
лями подростков, входящих в группу риска, 
консультируют их и направляют в соответ-
ствующие организации для получения под-
держки. Важной частью работы является 
проведение совместных мероприятий с 
социальными службами, направленных на 
поддержку семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Перспективными направлениями работы 

являются внедрение технологий видеонаблюде-
ния с анализом поведения, активное взаимодей-
ствие с блогерами и лидерами мнений для про-
движения позитивных ценностей среди моло-
дежи, а также расширение психологической под-
держки для несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Предупреждение административных право-
нарушений среди несовершеннолетних является 
важной задачей полиции, требующей комплекс-
ного подхода и активного межведомственного 
взаимодействия. Современные вызовы, такие как 
влияние цифровой среды и рост агрессивного 
поведения подростков, требуют новых стратегий 
и инструментов профилактики.
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Развитие программ цифровой грамотности, 
мониторинг социальных сетей, привлечение 
специалистов по психологической помощи и вне-
дрение современных технологий в работу право-
охранительных органов позволят повысить 
эффективность профилактической деятельно-
сти. Только совместными усилиями полиции, 
образовательных учреждений, социальных служб 
и общества можно создать безопасную среду для 
подрастающего поколения и снизить уровень 
подростковой преступности.
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Существует прямая и тесная взаимосвязь 
между состоянием общественного 

порядка и уровнем обеспечения общественной 
безопасности. Состояние общественного 
порядка и как следствие общественной безопас-
ности складывается из большого количества 
составляющих компонентов, основными из кото-
рых являются:

 – уровень доверия населения к деятельности 
государственных и муниципальных органов;

 – благоустройство населенных пунктов, и в 
частности мест и объектов массового пре-
бывания граждан;

 – качество взаимодействия органов государ-
ственной власти в области обеспечения 
общественной безопасности и обществен-
ного порядка;

 – контроль за состоянием миграции и её пре-
дотвращение в Россию из стран со сложной 
социально-политической обстановкой;

 – административно-правовая, оператив-
но-розыскная, уголовно-процессуальная, 
организационно-правовая деятельность 
правоохранительных органов и др.   
В последнем из перечисленных компонен-

тов имеются свои определенные направления. 
Наиболее эффективным из них является деятель-
ность по предотвращению и выявлению уличных 
правонарушений. В их число входят как админи-
стративные правонарушения, так и преступле-
ния. Основная нагрузка по данному виду право-
охранительной деятельности ложится на подраз-
деления патрульно-постовой службы полиции 
(далее - ППСП).    

Одним из ориентиров состояния обще-
ственного порядка в правоохранительной 
системе является уровень «уличной преступно-
сти». Величина и динамика этого параметра зави-
сит от эффективности деятельности наружных 
служб органов внутренних дел. Наиболее много-
численным подразделением, функционально 
нацеленным на выявление и пресечение админи-
стративных правонарушений и преступлений, 
совершаемых в общественных местах и местах 
массового скопления граждан является патруль-
но-постовая служба полиции.  

Результативность выполнения служебных 
обязанностей сотрудниками патрульно-постовой 
службы полиции (далее – ППСП), в том числе в 
сфере обеспечения общественного порядка 
определена несколькими параметрами. Главным 
из них является строгое соблюдение норм дей-
ствующего законодательства, регламентирую-
щего сферу их деятельности.

Нормативная правовая база администра-
тивной деятельности ППСП основывается, пре-
жде всего, на положениях Федерального закона 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» [1] (далее – ФЗ 

«О полиции») и приказа МВД России от 28 июня 
2021 г. № 495 «Об утверждении Наставления об 
организации служебной деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы 
полиции территориальных органов МВД России» 
[2]. Несоблюдение перечня содержащихся в пои-
менованных нормативных правовых актах требо-
ваний, влечет собой факты нарушения законно-
сти, а также допущение различного рода ошибок, 
последствиями которых могут стать нарушения 
как личных прав граждан, так и интересов 
службы. 

В практической деятельности сотрудников 
ППСП при выявлении и документировании улич-
ных правонарушений могут возникать различные 
ошибки, которые существенно влияют на закон-
ность и эффективность правоприменительной 
деятельности. Ошибки, допускаемые сотрудни-
ками ППСП при несении службы, имеют различ-
ную природу. Их условно можно подразделить на 
несколько видов. Ошибки, допускаемые вслед-
ствие недостаточной грамотности, отсутствия 
практического опыта, неполноты знаний админи-
стративного и уголовного, уголовно-процессу-
ального законодательства и т.п. 

Так, неправильная квалификация правона-
рушения является одной из наиболее серьезных 
ошибок. Например, сотрудники ППСП могут ква-
лифицировать действия гражданина, выражаю-
щиеся в нецензурной брани в общественном 
месте, по статье 20.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) [3](появление в общественных 
местах в состоянии опьянения), в то время как 
данные действия образуют состав правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 
КоАП РФ (мелкое хулиганство). Подобная ошибка 
влечет отмену постановления по делу об админи-
стративном правонарушении и возвращение 
материалов на дополнительную проверку. Для 
предупреждения таких ошибок необходимо регу-
лярное проведение занятий по служебной подго-
товке с разбором конкретных ситуаций, изучение 
актуальной судебной практики и разъяснений 
высших судебных инстанций.

Нарушение порядка составления протокола 
об административном правонарушении также 
встречается достаточно часто. К примеру, сотруд-
ник ППС может не указать в протоколе время 
совершения правонарушения или неверно отраз-
ить место его совершения, что является суще-
ственным процессуальным нарушением согласно 
части 2 статьи 28.2 КоАП РФ. Такие недостатки 
могут привести к возвращению протокола долж-
ностному лицу, его составившему, или прекраще-
нию производства по делу. Для минимизации 
подобных ошибок целесообразно использование 
типовых форм протоколов с заранее подготов-
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ленными формулировками, проведение инструк-
тажей перед заступлением на службу с акцентом 
на правильность оформления процессуальных 
документов.

Серьезным нарушением является необо-
снованное применение мер административного 
принуждения. Характерный пример – админи-
стративное задержание гражданина при отсут-
ствии законных оснований, предусмотренных 
статьей 27.3 КоАП РФ. В частности, когда сотруд-
ник ППС производит задержание лица, совер-
шившего малозначительное правонарушение, не 
требующее дополнительного выяснения обстоя-
тельств. Такие действия могут повлечь не только 
отмену всех последующих процессуальных реше-
ний, но и привлечение сотрудника к дисципли-
нарной ответственности, а также взыскание ком-
пенсации морального вреда в пользу незаконно 
задержанного лица. Профилактика подобных 
нарушений включает тщательный разбор каж-
дого случая применения мер принуждения на 
оперативных совещаниях, регулярные проверки 
законности и обоснованности задержаний со 
стороны руководства и прокуратуры.

Недостатки в работе с доказательственной 
базой также существенно влияют на качество 
административного производства. Например, 
сотрудники ППСП могут пренебречь опросом 
очевидцев правонарушения или не зафиксиро-
вать должным образом вещественные доказа-
тельства. Согласно статье 26.2 КоАП РФ, доказа-
тельства должны быть получены в соответствии с 
законом, а их отсутствие или ненадлежащее 
оформление приводит к невозможности привле-
чения виновного лица к ответственности. Для 
совершенствования работы в этом направлении 
необходимо проведение практических занятий по 
тактике сбора доказательств, использование тех-
нических средств фиксации правонарушений, 
внедрение системы наставничества для молодых 
сотрудников.

Отдельно следует отметить ошибки при 
оформлении рапортов и иных служебных доку-
ментов. Неполное или неточное изложение обсто-

ятельств выявленного правонарушения, отсут-
ствие указания на конкретные противоправные 
действия нарушителя затрудняют дальнейшее 
производство по делу. Решением данной про-
блемы может стать разработка методических 
рекомендаций по составлению служебной доку-
ментации, проведение индивидуальных консуль-
таций с сотрудниками юридической службы.
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PROBLEMATIC ISSUES OF INTERACTION BETWEEN POLICE 
PATROL OFFICERS AND OTHER DEPARTMENTS OF THE 
INTERNAL AFFAIRS BODIES

Annotation. The article discusses the issues of interaction between police patrol officers and other 
units of the internal affairs bodies in solving official tasks to protect public order and ensure public safety. A 
brief analysis of the forms and methods of collaboration is carried out, a list of problems that arise during its 
implementation is outlined, and ways to solve them are proposed. 

Key words: patrol and guard service, protection of public order, interaction, coordination, tactics.

Патрульно-постовая служба полиции 
(далее – ППСП) является одним из под-

разделений органов внутренних дел, чья деятель-
ность напрямую связана с обеспечением охраны 
общественного порядка и общественной безо-
пасности, снижения уровня преступности и числа 
совершаемых административных правонаруше-
ний, что является важным показателем стабиль-
ности существования и развития правого госу-
дарства. Следует отметить, что указанная долж-
ностная категория сотрудников полиции является 
не единственной, на которую возложено решение 
задач по поддержанию правопорядка на улицах и 
выполняет определенные ей функции на основе 
перечня регламентирующих ее деятельность пра-
вовых норм [1].

Однако даже поверхностный анализ стати-
стических показателей демонстрирует ежегод-
ный рост, как самих административных правона-
рушений, так и количество случаев их выявления, 
что, с одной стороны характеризует результатив-
ность действий правоохранительных органов, но 
с другой стороны отражает неудовлетворитель-
ные результаты по их предупреждению [2]. Пол-
ноценное выполнение обязанностей, возложен-
ных на сотрудников указанных подразделений 
возможно в тесном взаимодействии с иными под-
разделениями органов внутренних дел, выполня-
ющих смежные задачи. 

Данная деятельность осуществляется в 
строгом соответствии с приказом МВД России от 
28 июня 2021 года N 495 «Об утверждении Настав-
ления об организации служебной деятельности 
строевых подразделений патрульно-постовой 
службы полиции территориальных органов МВД 
России» [3]. 

Рассмотрим основные формы и методы 
взаимодействия сотрудников ППСП при несении 
службы на маршрутах патрулирования с некото-
рыми подразделениями органов внутренних дел.  
Большая роль в исследуемой области уделяется 
взаимодействию с участковыми уполномочен-
ными полиции реализуемому на постоянной 
основе и включающему в себя обмен информа-
цией о криминогенной обстановке на админи-
стративном участке, лицах, состоящих на профи-
лактическом учете, местах концентрации право-

нарушителей. При выявлении административных 
правонарушений по месту жительства граждан 
сотрудники ППСП незамедлительно информи-
руют участкового уполномоченного для принятия 
мер профилактического характера. В случае 
установления фактов нарушения правил реги-
страционного учета граждан, правил содержания 
домашних животных, нарушений в сфере благоу-
стройства территории материалы передаются 
участковому уполномоченному для проведения 
проверки и принятия решения.

При обнаружении признаков преступления 
в обязанность нарядов ППСП входит немедлен-
ное информирование дежурных частей террито-
риального органа внутренних дел для организа-
ции взаимодействия со следственно-оператив-
ной группой. В указанном случае сотрудники ППС 
обеспечивают охрану места происшествия, пре-
секают попытки уничтожения следов преступле-
ния, устанавливают очевидцев, применяют меры 
к задержанию лиц, подозреваемых в совершении 
преступления. После прибытия следственно-опе-
ративной группы наряд ППСП докладывает сле-
дователю об обстановке и принятых мерах, дей-
ствует в соответствии с его указаниями по обе-
спечению и принятию мер к раскрытию престу-
пления «по горячим следам» и обеспечению 
возможности производства неотложных след-
ственных действий руководителем следствен-
но-оперативной группы.

Особое значение имеет взаимодействие с 
подразделениями уголовного розыска при реали-
зации оперативно-розыскных мероприятий. 
Сотрудники ППС оказывают содействие в выяв-
лении лиц, находящихся в розыске, мест сбыта 
похищенного имущества, притонов для потребле-
ния наркотических средств. При получении 
информации, представляющей оперативный 
интерес, незамедлительно докладывают в дежур-
ную часть для организации взаимодействия с 
оперативными подразделениями. В ходе несения 
службы наряды ППС проверяют по имеющимся 
учетам граждан, вызывающих подозрение, транс-
портные средства, номерные вещи.

Координация совместных действий осу-
ществляется через дежурную часть территори-
ального органа внутренних дел, которая обеспе-
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чивает своевременное информирование нарядов 
ППС об оперативной обстановке, изменениях в 
дислокации постов и маршрутов патрулирования, 
ориентировках на разыскиваемых лиц и похи-
щенное имущество. При осложнении оператив-
ной обстановки дежурный по органу внутренних 
дел может осуществлять маневр силами и сред-
ствами ППС для оказания помощи другим под-
разделениям.

Документальное оформление взаимодей-
ствия производится путем составления рапортов, 
актов приема-передачи материалов, протоколов 
осмотра места происшествия с участием следо-
вателя, протоколов личного досмотра задержан-
ных лиц. Все факты передачи информации фик-
сируются в книге учета сообщений о происше-
ствиях дежурной части и постовой ведомости 
нарядов ППСП.

Рассмотренные формы и методы безус-
ловно присутствуют в практической деятельно-
сти сотрудников ППСП при взаимодействии с 
указанными подразделениями, однако имеют 
различную степень результативности. Эффектив-
ность деятельности патрульно-постовой службы 
во многом определяется качеством такого взаи-
модействия, в ходе которого, как и при выполне-
нии любого из видов правоохранительной дея-
тельности существует ряд проблем. Надлежащее 
качество слаженности подразделений внутри 
органа внутренних дел обеспечивается своевре-
менным их обнаружением и решением. Перечень 
вопросов, возникающих при взаимодействии 
сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) 
полиции с другими подразделениями органов 
внутренних дел могут быть разнообразными. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Так одной из наиболее актуальных вопро-
сов, возникающих при несении службы сотрудни-
ками ППСП во взаимодействии с оперативными 
подразделениями является недостаток информа-
ционного обмена, что выражается в отсутствии 
своевременного и полного доступа к актуальной 
информации о преступлениях и подозреваемых, 
что существенно затрудняет выполнение задач 
по обнаружению и задержанию в общественных 
местах криминального элемента.  

Организованная и эффективная информа-
ционная поддержка необходима правоохрани-
тельным органам при проведении процессуаль-
ных, следственных, оперативно-розыскных и 
розыскных мероприятий и в целом во всех 
направлениях практической деятельности право-
охранительных органов, подтверждением чего 
является практика борьбы с преступностью [4].

Следующей проблемой, снижающей эффек-
тивность взаимодействия, является отсутствие 
четкого его регламента, влекущее собой возник-
новение задержек в реагировании на полученную 

информацию оперативных служб и дежурных 
частей, порождающее противоречивые варианты 
возможных действий в сложившихся ситуациях. 
Непонятность и неформализованность процедур 
взаимопомощи, а также взаимостраховки при 
совместном выполнении служебных задач 
сотрудниками ППСП с иными подразделениями в 
качестве последствий образуют их низкое каче-
ство и недостаточную оперативность.  

Кроме этого, значимым фактором в области 
совместной служебной деятельности при выпол-
нении задач по охране общественного порядка 
сотрудниками ППСП и иных подразделений явля-
ется разница в концепциях работы. Так сотруд-
ники оперативных подразделений (уголовного 
розыска, по борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков и т.п.) в число приоритетных видов дея-
тельности включают выявление и раскрытие пре-
ступлений, игнорируя зачастую необходимость 
пресечения и документирования административ-
ных правонарушений, обуславливая это более 
значимыми целями и задачами таких служб. Раз-
ница сотрудников ППСП и смежных подразделе-
ний в определении первоочередности задач 
может приводить к конфликтам или недопонима-
нию. 

К недостаточно высокой степени взаимо-
действия в свою очередь приводит низкий уро-
вень подготовленности к совместной работе как 
в штатных, так и экстренных ситуациях. Ввиду 
этого также может возникать неэффективная 
координация действий между ППС и другими 
службами, что напрямую влияет на эффектив-
ность их действий.     

Решением обозначенных проблемных 
вопросов взаимодействия сотрудников ППСП и 
иных подразделений органов внутренних дел при 
выполнении ими оперативно-служебных задач 
является:

 – совершенствование информационных 
систем, обеспечивающих доступ сотрудни-
ков ППСП к необходимой информации;

 – разработка и внедрение в практическую 
деятельность инструкций и регламентов 
совместных действий, с указанием четкого 
алгоритма действий сотрудников примени-
тельно к различным ситуациям как штат-
ным, так и могущим возникнуть в экстре-
мальных условиях;

 – проведение регулярного анализа совмест-
ных операций, а также систематизация и 
выявление допущенных в ходе них недо-
статков;

 – организация и проведение обучения, трени-
ровок в рамках совместных учебных заня-
тий и тренингов для повышения уровня вза-
имодействия и понимания работы.
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Эти меры помогут повысить эффективность 
работы ППС в взаимодействии с другими подраз-
делениями органов внутренних дел, что, в свою 
очередь, улучшит охрану общественного порядка 
и безопасность граждан.
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Административное законодательство 
Российской Федерации посредствам 

реализации совокупности составляющих его пра-
вовых норм регулирует вопросы, связанные с 
административными правонарушениями и ответ-
ственностью за их совершение. Выполнение этой 
основной функции невозможно без применения 
предназначенных непосредственно для обеспе-
чения производства по делам об административ-
ных правонарушениях мер. Их исчерпывающий 
перечень дан в статье 27.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Феде-
рации [1] (далее – КоАП РФ).

Статья 27.1 КоАП РФ регулирует примене-
ние мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. Эти меры 
направлены на защиту общественного порядка, 
предотвращение дальнейших правонарушений и 
обеспечение исполнения решений, принимаемых 
в ходе рассмотрения административных дел.

Меры обеспечения производства являются 
предварительными действиями, применяемыми к 
лицу, подозреваемому в совершении админи-
стративного правонарушения. Главной целью 
этих мер является защита результатов админи-
стративного разбирательства, предотвращение 
возможного уклонения правонарушителя от 
ответственности и минимизация негативных 
последствий для общества и государства [2].

Меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях пред-
ставляют собой процессуальные действия, 
выполняемые уполномоченными лицами, осу-
ществляющими производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях от возбуждения 
до рассмотрения дела также для достижения 
следующих целей:

 – пресечение административного правонару-
шения;

 – установление данных о личности правона-
рушителя;

 – составление протокола об административ-
ном правонарушении при невозможности 
составления его в месте совершения право-
нарушения;

 – обеспечение своевременного и правиль-
ного рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении;

 – исполнение принятого решения по делу об 
административном правонарушении.

При этом каждая из мер обеспечения про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях имеет свою особенность, заключаю-
щуюся в её направленности.

Статья 27.1 КоАП РФ выделяет несколько 
видов мер обеспечения, которые могут приме-
няться в зависимости от обстоятельств дела, с 
учетом особенностей личности правонаруши-
теля, характера правонарушения, размера при-
чиненного вреда, объекта противоправного пося-
гательства и других особенностей обстоятельств 
дела.

Рассмотрим некоторых из них. Наиболее 
суровой из перечня мер обеспечения по делам об 
административных правонарушениях является 
административное задержание. Это одна из мер 
обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренная 
статьей 27.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ). 
Данная мера направлена на быструю реакцию 
правоохранительных органов в ситуациях, угро-
жающих общественной безопасности, и требует 
точного соблюдения процедур. Оно представляет 
собой временное ограничение свободы правона-
рушителя с целью обеспечения его явки и недо-
пущения дальнейших правонарушений. Такой вид 
меры применяется также в случае, если правона-
рушитель неоднократно уклонялся от исполнения 
обязательств или не исполнял законные требова-
ния должностных лиц. Задержание, применяется 
в большинстве случаев, если правонарушение 
создает непосредственную угрозу безопасности 
и общественному порядку. 

Задержание может быть осуществлено по 
общему правилу на срок до 3 часов для предот-
вращения дальнейших противоправных дей-
ствий, установления личности правонарушителя, 
составления протокола об административном 
правонарушении. Также целями применения 
задержания являются предотвращение правона-
рушений и недопущения дальнейшего нарушения 
закона, особенно в тех случаях, когда поведение 
правонарушителя может создать угрозу для 
жизни и здоровья людей, а также обеспечение 
явки правонарушителя, являющееся гарантией 
присутствия правонарушителя при даче объясне-
ния и участия в процессе разбирательства. 
Составляемый по факту применения указанной 
принудительной меры протокол задержания фик-
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сирует данное процессуальное действие, его 
основания, данные задержанного и время задер-
жания.

Изъятие предметов, имеющих отношение к 
административному правонарушению, совер-
шенному с использованием определенных пред-
метов (документов), являющихся орудиями или 
средствами, в большинстве случаев носит вре-
менный характер, но является обязательным 
ввиду необходимости производства их осмотра, 
исследования либо получения иных сведений или 
следов, необходимых для установления всех 
обстоятельств, подлежащих выяснению и приня-
тия решения по существу дела. Кроме этого обя-
зательному изъятию подлежат предметы, веще-
ства, как прямо относящиеся к перечню обстоя-
тельств, подлежащих выяснению при производ-
стве по делу об административном 
правонарушении, так и находящиеся в ограни-
ченном обороте (оружие, наркотические и пси-
хотропные средства), обнаруженные в ходе адми-
нистративного производства с целью оценки пра-
вомерности их приобретения, хранения, пере-
возки, ношения и т.п. образуют самостоятельный 
состав административного правонарушения. Это 
способствует недопущению повторения правона-
рушения и сохранению доказательств.

Исследуя условия применения мер обеспе-
чения производства по делам об административ-
ных правонарушениях, можно выделить основ-
ные из них:

 – необходимость предупреждения соверше-
ния дальнейших правонарушений или обе-
спечения явки правонарушителя;

 – существование достаточных оснований 
полагать, что лицо уклонится от админи-
стративной ответственности, повредит или 
уничтожит доказательства;

 – основания для применения каждой меры 
должны быть четко зафиксированы в про-
цессе административного разбирательства.
Решение о применении мер обеспечения 

принимается должностным лицом, уполномочен-
ным на ведение дел об административных право-
нарушениях. При этом решение должно быть 
обосновано имеющимися данными и фактами. 
Применение любой из мер обеспечения необхо-
димо зафиксировать в протоколе, который в 
дальнейшем может являться доказательством по 
делу об административном правонарушении. 
Правонарушитель должен быть проинформиро-
ван о причинах принятия такого решения.

Рассматривая условия применения мер 
обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях имеющие доста-
точно индивидуальный характер, в любом случае 
должны быть обоснованы и строго соответство-

вать требованию соблюдения законности. При 
этом оценка законности выполнения принуди-
тельной меры, должна проводиться не только по 
принципу формального соблюдения правовых 
норм, но и с учетом обоснованности и целесоо-
бразности такого применения.

Правонарушитель имеет право оспорить 
решение о применении меры обеспечения в уста-
новленном порядке. Такое оспаривание может 
происходить через вышестоящие органы или в 
судебном порядке. Это обеспечивает защиту 
прав граждан и контроль законности действий 
должностных лиц.

При обнаружении признаков незаконности 
действий уполномоченных на производство по 
делу об административном правонарушении лиц, 
причиненный ими вред подлежит возмещению в 
установленном гражданским законодательством 
порядке по ходатайству лица, подвергнутого 
мерам государственного принуждения в наруше-
ние требований административного законода-
тельства [3].

Применение мер обеспечения производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях по статье 27.1 КоАП РФ играет важную 
роль в правоприменительной практике. Они спо-
собствуют обеспечению соблюдения законода-
тельства, поддержанию общественного порядка 
и защите интересов общества. Важно, чтобы при-
менение данных мер осуществлялось в строгом 
соответствии с законом и с учетом прав каждого 
гражданина.

В связи с этим сотрудникам, реализующим 
в ходе своей служебной деятельности нормы 
административного законодательства, сопря-
женные с применением исследованных принуди-
тельных мер следует обращать особое внимание 
на формирование правоприменительной прак-
тики в данной области российского законода-
тельства и проводить своевременную актуализа-
цию знаний в рассмотренной сфере.
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Обучение сотрудников силовых структур 
оказанию первой психологической 

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций дол-
жен представлять собой многоаспектный и систе-
матизированный процесс, который включает в 
себя не только теоретические знания, но и владе-
ние практическими навыками, необходимыми для 
эффективного применения и взаимодействия с 
лицами, подвергшимся психотравмирующему 
воздействию в результате каких-либо чрезвычай-
ных ситуаций. В условиях современной действи-
тельности, связанной с увеличением частоты и 
масштабов ЧС (их последствий), такая подготовка 
становится особенно актуальной. Ее значимость 
нельзя недооценивать. Ведь неоказание, или 
неправильное оказание первой психологической 
помощи может повлечь негативные психологиче-
ские последствия. Последствия для пострадав-
ших в результате воздействия различных факто-
ров чрезвычайных ситуаций оказывают долго-
временное влияние на психическое здоровье 

пострадавших, их способность в дальнейшем 
адаптироваться в обществе и возвращаться к 
нормальной повседневной жизни. Таким обра-
зом, обучение сотрудников силовых структур 
оказанию первой психологической помощи 
должна являться неотъемлемой частью их про-
фессиональной подготовки в разделе психоло-
гия, направленной на минимизацию негативных 
психологических последствий для пострадавших 
от чрезвычайных ситуаций и содействие про-
цессу восстановления пострадавших.

Основной целью обучения является форми-
рование у специалистов профессиональных ком-
петенций, которые позволят им не только оказы-
вать помощь, но и поддерживать эмоциональное 
состояние пострадавших. В этом контексте осо-
бое внимание уделяется развитию навыков рас-
познавания острых стрессовых реакций, которые 
могут проявляться у людей в результате сильного 
стресса. Понимание этих реакций и умение их 
идентифицировать позволяет сотрудникам сво-



300  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

евременно реагировать на потребности постра-
давших и оказывать необходимую поддержку [6, 
с.117].

Обучение сотрудников силовых структур 
оказанию первой психологической помощи 
пострадавшим от последствий чрезвычайных 
ситуаций представляется как комплексный под-
ход, направленный на формирование у специали-
стов компетенций (знаний, навыков), необходи-
мых для эффективного взаимодействия с постра-
давшим, оказание всесторонней помощи, стаби-
лизации и поддержания его психологического 
состояния до передачи его другим специалистам. 
В рамках данного процесса особое внимание 
должно уделяться развитию навыков распозна-
вания острых стрессовых реакций, применению 
техник экстренной психологической поддержки и 
обеспечения психологической безопасности как 
пострадавших, так и самих сотрудников.

Теоретическая база подготовки обучения 
должна включать изучение основ психологии 
стресса, кризисных состояний и посттравматиче-
ских расстройств. Это позволит обучаемым пони-
мать природу и динамику психических реакций в 
условиях экстремальных ситуаций. Обучаемые 
должны уверенно владеть знаниями как общего 
курса психологии стресса так и специфических 
особенностей различных субъектов (дети, пожи-
лые люди и др. категории). В частности, должны 
рассматриваться такие аспекты, как механизмы 
формирования стрессовых реакций, фазы разви-
тия психологического кризиса (шок, мобилиза-
ция, дезорганизация, реорганизация), а также 
специфика проявлений ПТСР у различных кате-
горий пострадавших. Особое внимание уделя-
ется дифференциации нормальных реакций на 
стресс от патологических, что позволяет своев-
ременно идентифицировать лиц, нуждающихся в 
специализированной психологической или пси-
хиатрической помощи.

Освоение практической составляющей 
предполагает изучение методов активного слу-
шания (задавание вопросов, перефразирование, 
эхо, резюмирование и др.), эмпатического реаги-
рования и стабилизации эмоционального состоя-
ния. Ключевым элементом является обучение 
алгоритмам оказания первой психологической 
помощи, включающим этапы установления кон-
такта, оценки состояния пострадавшего, оказа-
ния поддержки и передачи специалистам. Особое 
внимание уделяется работе с острыми стрессо-
выми реакциями, такими как паника, агрессия, 
апатия и психомоторное возбуждение, что тре-
бует от сотрудников силовых структур не только 
теоретических знаний, но и высокого уровня эмо-
ционального интеллекта и стрессоустойчивости. 
Это обеспечивает минимизации негативных 
последствий травматического опыта.

Применение техник экстренной психологи-
ческой поддержки также является важным аспек-
том подготовки. Эти техники направлены на 
быстрое восстановление эмоционального равно-
весия и снижение уровня тревожности у постра-
давших. Сотрудники обучаются использовать 
различные методы, такие как дыхательные 
упражнения, техники релаксации и активное слу-
шание, что позволяет им эффективно взаимодей-
ствовать с людьми в состоянии стресса и оказы-
вать им необходимую помощь [5, с.216].

Кроме того, обеспечение психологической 
безопасности как пострадавших, так и самих 
сотрудников является ключевым элементом в 
предотвращении вторичной травматизации и 
профессионального выгорания. Важно, чтобы 
сотрудники силовых структур не только помогали 
другим, но и заботились о своем собственном 
психоэмоциональном состоянии. Для этого в 
рамках обучения рассматриваются методы само-
регуляции и техники управления стрессом, позво-
ляющие поддерживать психологическую устой-
чивость [2, с.75].

Важным аспектом при подготовке является 
обучение этическим и правовым нормам, регули-
рующим оказание психологической помощи, что 
в дальнейшем обеспечит соблюдение прав и 
достоинства пострадавших. Это включает пони-
мание принципов конфиденциальности, добро-
вольности, уважения достоинства и автономии 
личности, а также знание законодательных актов, 
регламентирующих деятельность в условиях ЧС. 
Этические аспекты особенно значимы в контек-
сте работы с уязвимыми группами населения, 
такими как дети, пожилые люди и лица с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Кроме того, подготовка сотрудников сило-
вых структур должна обязательно включать эле-
менты межведомственного взаимодействия, что 
позволяет интегрировать усилия различных 
служб (МЧС, медицинские учреждения, психоло-
гические службы) для повышения эффективно-
сти помощи. В рамках данного подхода особое 
внимание уделяется изучение единых протоколов 
действий, участие в совместных учениях и тре-
нингах, а также знание порядка и механизма 
работы системы оперативного обмена информа-
цией между участниками процесса оказания пси-
хологической помощи.

Формирование навыков саморегуляции и 
профилактики профессионального выгорания 
является критически важным компонентом обу-
чения сотрудников силовых структур, особенно в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС). Работа в 
таких условиях часто сопряжена с высоким уров-
нем стресса, эмоциональной нагрузки и психоло-
гической травматизации, что может негативно 
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сказываться на профессиональном здоровье и 
общей эффективности работы сотрудников [3, 
с.243].

По итогам обучения у сотрудника должны 
быть сформированы такие навыки как умение 
контролировать свои эмоции, мысли и поведение 
в стрессовых ситуациях. Это позволяет им более 
эффективно справляться с вызовами, которые 
возникают в процессе работы. Ключевыми аспек-
тами здесь являются осознание своих эмоций, 
когнитивная переоценка и практики вниматель-
ности, которые помогают сосредоточиться на 
настоящем моменте и уменьшают уровень 
стресса [4, с.93].

Сотрудник должен уметь уверенно противо-
стоять таким состояниям как физическое, эмоци-
ональное и психическое истощение, которое воз-
никает в результате длительного стресса как в 
повседневной жизни так и при выполнении обя-
занностей в обстановке сложившейся в резуль-
тате ЧС. 

Для его профилактики важно обучать 
сотрудников методам управления стрессом, как 
создавать поддерживающую среду и обеспечи-
вать баланс между работой и личной жизнью. 
Сотрудники должны быть знакомы с различными 
техниками, такими как дыхательные упражнения, 
релаксация и самовосстановления восстановле-
ния. Обучение сотрудников силовых структур 
методам саморегуляции и профилактики профес-
сионального выгорания не только способствует 
сохранению их психоэмоционального здоровья, 
но и повышает общую эффективность их работы 
с пострадавшими. В условиях ЧС, где каждая 
минута на счету, способность сохранять ясность 
ума и эмоциональную устойчивость становится 
особенно важной. Инвестиции в обучение и под-
держку сотрудников — это инвестиции в безо-
пасность и благополучие общества в целом [1].

Таким образом, обучение первой психоло-
гической помощи пострадавшим при ЧС — это не 
просто передача знаний, а целый комплекс мер, 
направленных на создание эффективной системы 
поддержки, которая учитывает, как потребности 
пострадавших, так и психологическое благополу-
чие самих специалистов. Это важный шаг к улуч-
шению качества оказания помощи в кризисных 
ситуациях и обеспечению более безопасной и 
поддерживающей среды для всех участников 
процесса. Подготовка по этому направлению 
является неотъемлемой частью профессиональ-
ной подготовки, направленной на минимизацию 
психологических последствий ЧС и содействие 

процессу восстановления пострадавших. Данный 
процесс требует комплексного подхода, сочета-
ющего теоретическую подготовку, практическую 
отработку навыков, соблюдение этических и пра-
вовых норм, а также развитие межведомствен-
ного взаимодействия. В условиях роста числа 
чрезвычайных ситуаций различного характера 
такая подготовка становится важным элементом 
обеспечения психологической безопасности 
общества и повышения устойчивости к кризис-
ным явлениям.
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Незаконный оборот радиоактивных мате-
риалов представляет собой сложное 

транснациональное криминальное явление, соз-

дающее угрозу ядерного терроризма, которая 
является одной из наиболее серьезных проблем 
международной безопасности. С позиции крими-
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нологии данный вид преступности отличается 
высокой степенью общественной опасности, 
сложностью выявления и расследования, значи-
тельным уровнем латентности и тесной связью с 
организованными преступными структурами 
международного характера.

После распада СССР и ослабления кон-
троля над ядерными материалами, криминоген-
ная ситуация в сфере незаконного оборота ради-
оактивных веществ значительно обострилась [3, 
с. 45]. Резкое сокращение финансирования ядер-
ных объектов в постсоветских государствах, сни-
жение социального статуса и материального 
положения специалистов-ядерщиков стали мощ-
ными криминогенными факторами, способство-
вавшими формированию нелегального рынка 
радиоактивных материалов. Бурлаков отмечает, 
что экономическая нестабильность, ослабление 
социального контроля и недостаточная эффек-
тивность правоохранительных систем создали 
благоприятную криминогенную среду для разви-
тия данного вида преступности [3, с. 47].

Международное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) регулярно фиксирует случаи хище-
ния и незаконного перемещения радиоактивных 
веществ через государственные границы [7, с. 
12]. Согласно криминологическим исследова-
ниям, с начала 1990-х годов количество инциден-
тов, связанных с незаконным оборотом радиоак-
тивных материалов, исчисляется тысячами, при-
чем значительная часть таких преступлений оста-
ется латентной.

Угроза ядерного терроризма как крайней 
формы реализации криминального потенциала 
незаконного оборота радиоактивных материалов 
может проявиться в нескольких видах: от приме-
нения радиологического рассеивающего устрой-
ства (так называемой «грязной бомбы») до попы-
ток приобретения или создания примитивного 
ядерного взрывного устройства [1, с. 87]. Алли-
сон подчеркивает, что даже единичный акт ядер-
ного терроризма может иметь катастрофические 
последствия, кардинально меняющие кримино-
генную обстановку на глобальном уровне [1, с. 
92].

По данным МАГАТЭ, с 1993 года в базе дан-
ных по инцидентам и незаконному обороту (ITDB) 
зарегистрировано более 3500 инцидентов, свя-
занных с незаконным владением, перемещением 
или попытками продажи радиоактивных материа-
лов [7, с. 18]. Однако, с криминологической точки 
зрения, официальная статистика отражает лишь 
«верхушку айсберга». По оценкам Буланова, уро-
вень латентности данного вида преступности 
составляет 85-90% [2, с. 126], что обусловлено 
как объективными факторами (сложность обна-
ружения радиоактивных материалов при транс-
портировке, особенно при использовании 

средств экранирования), так и субъективными 
(коррупция, недостаточная подготовка сотрудни-
ков правоохранительных органов, дефицит 
специальной техники для выявления радиоактив-
ных материалов).

Криминологический анализ выявленных 
случаев показывает, что пик преступной активно-
сти в сфере незаконного оборота радиоактивных 
материалов пришелся на 1990-е – начало 2000-х 
годов, что коррелирует с периодом серьезных 
социально-экономических потрясений на постсо-
ветском пространстве, общим ослаблением госу-
дарственных институтов и криминализацией 
общества. В последующие годы наблюдалось 
некоторое снижение числа выявленных инциден-
тов, что может быть связано как с реальным 
сокращением преступности в данной сфере 
вследствие укрепления систем физической 
защиты, так и с изменением форм преступной 
деятельности, повышением уровня ее конспира-
тивности [7, с. 24].

География незаконного оборота радиоак-
тивных материалов охватывает многие регионы 
мира, однако с точки зрения криминогенной 
обстановки наиболее уязвимыми остаются 
страны с переходной экономикой и нестабильной 
политической ситуацией. Буланов отмечает, что 
основными криминальными маршрутами неза-
конного перемещения радиоактивных материа-
лов являются территории постсоветских госу-
дарств, Центральной и Восточной Европы, а 
также регионы с высоким уровнем организован-
ной преступности [2, с. 124]. Криминологические 
исследования позволили выделить несколько 
устойчивых транснациональных каналов неза-
конного перемещения: «балканский маршрут» 
(через Турцию и страны Юго-Восточной Европы), 
«кавказский маршрут» (через страны Кавказа и 
Центральной Азии) и «балтийский маршрут» 
(через государства Балтии).

Анализ криминологической структуры пре-
ступности в сфере незаконного оборота радио-
активных материалов позволяет выделить следу-
ющие основные типы криминальной активности:

Хищения радиоактивных материалов с 
ядерных объектов и предприятий ядерного 
топливного цикла. По данным криминологиче-
ских исследований, около 30% всех случаев 
незаконного оборота связаны с хищениями с 
предприятий атомной промышленности [2, с. 
128]. В период с 1993 по 2023 годы зафиксиро-
вано более 20 подтвержденных случаев незакон-
ного оборота ВОУ и плутония [7, с. 31].

Контрабанда радиоактивных материалов. 
Данный тип преступлений характеризуется высо-
ким уровнем организованности и транснацио-
нальным характером. По оценкам Буланова, в 
подобные сети часто вовлечены представители 
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пограничных и таможенных служб, что свиде-
тельствует о коррупционной составляющей дан-
ного вида преступности.

Незаконное изъятие радиоактивных мате-
риалов из списанных военных установок. Крими-
нологический анализ показывает, что около 15% 
случаев незаконного оборота связаны с материа-
лами военного происхождения [2, с. 130]. Харак-
терной чертой данного типа преступлений явля-
ется вовлеченность бывших или действующих 
военнослужащих, а также лиц, имеющих связи в 
военных структурах.

Незаконное обращение с утерянными или 
брошенными радиоактивными источниками. По 
данным МАГАТЭ, ежегодно в мире регистриру-
ется более 100 случаев утери контроля над высо-
коактивными радиоактивными источниками [14, 
с. 25]. Криминологическое исследование показы-
вает, что такие источники часто попадают в руки 
лиц, не осознающих их опасность, что приводит к 
инцидентам с тяжелыми радиологическими 
последствиями.

Криминологическое изучение личности пре-
ступников, вовлеченных в незаконный оборот 
радиоактивных материалов, позволяет выделить 
несколько типологических групп:

 – «Инсайдеры» – сотрудники ядерных объек-
тов и предприятий, имеющие доступ к ради-
оактивным материалам. По мнению Фергю-
сона и Поттера, данная категория представ-
ляет наибольшую криминологическую опас-
ность, поскольку такие лица обладают 
специальными знаниями и возможностью 
преодолевать системы физической защиты 
[11, с. 67]. 

 – Профессиональные контрабандисты – лица, 
специализирующиеся на незаконном пере-
мещении различных товаров через государ-
ственные границы. Для данной категории 
характерен высокий уровень криминаль-
ного профессионализма, наличие корруп-
ционных связей в пограничных и таможен-
ных органах, знание методов сокрытия 
радиоактивных материалов от систем кон-
троля [2, с. 131].

 – «Посредники» – лица, осуществляющие 
связь между похитителями радиоактивных 
материалов и конечными покупателями. 
Данная категория характеризуется нали-
чием широких криминальных связей, зна-
нием специфики черного рынка и отсут-
ствием специализированных знаний в ядер-
ной сфере [9, с. 174].

 – «Покупатели» – лица и группы, стремящиеся 
приобрести радиоактивные материалы для 
различных целей: от перепродажи до 
использования в террористических актах. 
Наибольшую криминологическую опас-

ность представляют представители терро-
ристических организаций, стремящиеся 
получить доступ к радиоактивным материа-
лам для создания «грязной бомбы» или 
ядерного взрывного устройства [6, с. 79].
Олльбрайт и соавторы отмечают, что на 

черном рынке цены на радиоактивные материалы 
существенно варьируются в зависимости от типа 
материала, его качества и количества. Так, цена 
на высокообогащенный уран может достигать 
нескольких десятков тысяч долларов за грамм, в 
то время как радиоактивные источники промыш-
ленного назначения могут продаваться за 
несколько тысяч долларов [8, с. 38]. 

С позиции криминологии, ядерный терро-
ризм может рассматриваться как крайняя форма 
реализации криминального потенциала незакон-
ного оборота радиоактивных материалов, 
направленная на достижение политических, иде-
ологических или религиозных целей путем запу-
гивания населения и оказания давления на органы 
власти. Эксперты выделяют следующие основ-
ные сценарии ядерного терроризма [1, с. 92-93]:

 – Применение радиологического рассеиваю-
щего устройства («грязной бомбы»).

 – Нападение на ядерный объект с целью 
вызвать радиоактивный выброс.

 – Кража или незаконное приобретение ядер-
ного оружия.

 – Создание примитивного ядерного взрыв-
ного устройства.
Наиболее вероятным сценарием считается 

применение «грязной бомбы» – обычного взрыв-
ного устройства, содержащего радиоактивные 
материалы. Данный вид террористического акта 
не требует от преступников специализированных 
знаний в ядерной сфере и может быть осущест-
влен с использованием относительно доступных 
радиоактивных материалов, таких как радиоак-
тивные источники, применяемые в медицине и 
промышленности.

Особую опасность представляют высокоак-
тивные гамма-излучатели, такие как цезий-137, 
кобальт-60, иридий-192 и стронций-90 [5, с. 220]. 
По данным криминологических исследований, 
ежегодно в мире регистрируется несколько 
десятков случаев хищения или пропажи таких 
источников, что создает потенциальную базу для 
террористической деятельности [7, с. 35].

Кража или незаконное приобретение гото-
вого ядерного оружия является наименее вероят-
ным, но наиболее опасным сценарием ядерного 
терроризма. С криминологической точки зрения, 
данный сценарий требует вовлечения инсайде-
ров из числа военнослужащих или сотрудников 
предприятий ядерного оружейного комплекса, а 
также наличия значительных финансовых ресур-
сов. Фергюсон и Поттер отмечают, что современ-
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ные системы физической защиты ядерных арсе-
налов основных ядерных держав делают этот 
сценарий маловероятным [11, с. 124]. 

Создание примитивного ядерного взрыв-
ного устройства террористическими группами 
рассматривается экспертами-криминологами как 
сложная, но технически реализуемая задача при 
наличии доступа к достаточному количеству 
делящихся материалов (высокообогащенного 
урана или плутония) [1, с. 183]. Исследования 
показывают, что интерес террористических орга-
низаций к ядерным и радиоактивным материалам 
не является теоретическим. Олльбрайт и соав-
торы подчеркивают, что некоторые террористи-
ческие организации проявляли практический 
интерес к приобретению ядерных материалов и 
технологий [8, с. 34]. Документы, изъятые у тер-
рористической организации «Аль-Каида», свиде-
тельствуют о попытках получить доступ к ядер-
ным материалам и привлечь специалистов с 
соответствующими знаниями [6, с. 78].

В частности, Никитин приводит данные о 
контактах представителей «Аль-Каиды» с паки-
станскими ядерными специалистами Сулейманом 
Асадом и Мухаммедом Али Мутти в конце 1990-х 
годов [6, с. 81]. 

Ключевыми инструментами противодей-
ствия являются: Конвенция о физической защите 
ядерного материала (1980 г.) и поправки к ней 
(2005 г.).; Международная конвенция о борьбе с 
актами ядерного терроризма (2005 г.).; Резолю-
ция 1540 Совета Безопасности ООН, обязываю-
щая государства принимать меры против распро-
странения оружия массового уничтожения; Гло-
бальная инициатива по борьбе с ядерным терро-
ризмом (ГИБЯТ); Программы МАГАТЭ по ядерной 
безопасности и физической защите.

Международная конвенция о борьбе с 
актами ядерного терроризма, принятая в 2005 
году, является специализированным инструмен-
том противодействия наиболее опасной форме 
реализации криминального потенциала незакон-
ного оборота радиоактивных материалов. Кон-
венция определяет акты ядерного терроризма, 
устанавливает юрисдикцию государств в отноше-
нии таких актов и обязывает государства-участ-
ники принимать все практически осуществимые 
меры для предотвращения и пресечения подго-
товки таких актов на их территории [4, с. 137]. 

Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН, 
принятая в 2004 году, с криминологической точки 
зрения представляет собой инструмент преду-
преждения преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом материалов, которые могут быть 
использованы для создания оружия массового 
уничтожения. Резолюция обязывает все государ-
ства-члены ООН принимать и применять эффек-
тивные меры для установления национального 

контроля в целях предотвращения распростра-
нения ядерного, химического или биологического 
оружия и средств его доставки, в том числе путем 
установления надлежащего контроля над относя-
щимися к ним материалами [9, с. 192]. 

Глобальная инициатива по борьбе с ядер-
ным терроризмом (ГИБЯТ), запущенная в 2006 
году по инициативе России и США, с криминоло-
гической точки зрения представляет собой меха-
низм практического сотрудничества по преду-
преждению и пресечению преступлений, связан-
ных с ядерным терроризмом. ГИБЯТ объединяет 
более 80 стран, а также наблюдателей – МАГАТЭ, 
Европейский Союз, Интерпол и Управление ООН 
по наркотикам и преступности [4, с. 141].

Особую роль играет МАГАТЭ, деятельность 
которого с криминологической точки зрения 
можно рассматривать как комплекс мер по 
специальному предупреждению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом радиоактив-
ных материалов. МАГАТЭ не только ведет учет 
инцидентов, связанных с незаконным оборотом 
радиоактивных материалов, но и разрабатывает 
рекомендации по укреплению физической 
защиты ядерных объектов, оказывает техниче-
скую помощь государствам в совершенствова-
нии систем учета и контроля ядерных материалов 
[13, с. 56]. 

Танака подчеркивает необходимость укре-
пления «культуры ядерной безопасности» – фор-
мирования у персонала, работающего с ядер-
ными материалами, ответственного отношения к 
вопросам физической защиты и учета [10, с. 89]. 
С криминологической точки зрения, формирова-
ние такой культуры является важным элементом 
превенции инсайдерских угроз, которые счита-
ются одним из наиболее вероятных путей хище-
ния радиоактивных материалов.

Мы предлагаем следующие меры для укре-
пления культуры ядерной безопасности: включе-
ние вопросов ядерной безопасности в программы 
обучения и повышения квалификации персонала, 
регулярное проведение учений и тренировок по 
действиям в нештатных ситуациях, создание 
системы поощрений за выявление нарушений и 
уязвимостей в системе физической защиты, фор-
мирование атмосферы «конструктивного сомне-
ния», когда сотрудники поощряются к критиче-
скому анализу существующих процедур и выяв-
лению потенциальных уязвимостей [10, с. 92]. 
Криминологический анализ показывает, что такие 
меры способствуют формированию у персонала 
ядерных объектов установок на соблюдение тре-
бований безопасности и противодействие потен-
циальным нарушениям, что является важным 
элементом общей профилактики хищений радио-
активных материалов.
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Заключение
Незаконный оборот радиоактивных матери-

алов характеризуется высоким уровнем латент-
ности, транснациональным характером, значи-
тельной общественной опасностью и тесной свя-
зью с организованной преступностью. Кримино-
логическая структура данного вида преступности 
включает хищения радиоактивных материалов с 
ядерных объектов, контрабанду радиоактивных 
материалов, незаконное обращение с «бесхоз-
ными» радиоактивными источниками и мошенни-
чество при продаже радиоактивных материалов.

Криминологический портрет преступников, 
вовлеченных в незаконный оборот радиоактив-
ных материалов, включает несколько типологи-
ческих групп: «инсайдеры» – сотрудники ядерных 
объектов; профессиональные контрабандисты; 
«посредники», осуществляющие связь между 
похитителями и покупателями; а также «покупа-
тели», включая представителей террористиче-
ских организаций. Основными мотивами пре-
ступной деятельности являются корыстные, хотя 
в случае террористических организаций присут-
ствуют также идеологические и политические 
мотивы.

Угроза ядерного терроризма как крайней 
формы реализации криминального потенциала 
незаконного оборота радиоактивных материалов 
может проявиться в нескольких формах – от при-
менения «грязной бомбы» до попыток создания 
примитивного ядерного взрывного устройства. 
Криминологический анализ показывает, что наи-
более вероятным сценарием является использо-
вание радиологического рассеивающего устрой-
ства, которое не требует от преступников специ-
ализированных знаний в ядерной сфере и может 
быть осуществлено с использованием относи-
тельно доступных радиоактивных материалов.

Только комплексный подход, включающий 
меры профилактики, пресечения и предупрежде-
ния преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом радиоактивных материалов, а также тес-
ное международное сотрудничество позволят 
эффективно противодействовать угрозе ядер-
ного терроризма и обеспечить безопасность 
радиоактивных материалов от их попадания в 
руки криминальных и террористических струк-
тур.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Аннотация. Целью научного исследования стал анализ специальной литературы, статистиче-
ских отчетов, информационных писем, аналитических обзоров, судебной практики, научных точек зре-
ния, мнений сотрудников администрации органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, мнений осужденных по вопросам совершения в местах лишения свободы осо-
бой группы учитываемых преступлений направленных на дезорганизацию нормальной деятельности 
исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Для реализации указанной цели использовались диалектический принцип познания, статистиче-
ский и аналитические методы, метод толкования правовых норм, научных исследований в пенитенци-
арной науке по проблемам предупреждения и пресечения действий  со стороны осужденных направ-
ленных на дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. Проведенный анализ специальной литературы, научных точек зрения, позволили обозна-
чить проблемы и причины при совершении преступлений со стороны осужденных направленных на 
дезорганизацию деятельности исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, 
а также предложить отдельные профилактические меры по их предупреждению.

Исследованием данной проблемы занимались представители правовой и уголовно-исполни-
тельной науки. Теоретические основы дезорганизации деятельности исправительных учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества были отражены в научных трудах В.М. Анисимкова, Ю.М. Ан-
тоняна, А.В. Белякова, Д.Б. Вальяно, А.И. Зубкова, И.В. Кернаджук, Б.Б. Казака, О.Г. Ковалева, Н.Н. 
Кутакова, С.В. Легостаева, С.В. Назарова, А.В. Щербакова и др.

Результаты: проведенное исследование преступлений направленных на дезорганизацию дея-
тельности исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, способствовало по-
иску решений по предупреждению и недопущению данного вида преступлений.

Подготовленное исследование будет интересно профессорско-преподавательскому составу, 
курсантам ведомственных образовательных организаций ФСИН России изучающим вопросы обеспе-
чения безопасности в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.

Ключевые слова: исправительные учреждения, сотрудники администрации, дезорганизация, 
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of interpreting legal norms, and scientific research in penitentiary science on the problems of preventing and 
suppressing actions by convicts aimed at disrupting the activities of correctional institutions that ensure iso-
lation from society were used. The analysis of special literature and scientific points of view made it possible 
to identify the problems and causes of crimes committed by convicts aimed at disrupting the activities of 
correctional institutions that isolate them from society, as well as to propose certain preventive measures to 
prevent them.

Representatives of legal and penal science were engaged in the study of this problem. The theoretical 
foundations of the disorganization of correctional institutions providing isolation from society were reflected in 
the scientific works of V.M. Anisimkov, Yu.M. Antonyan, A.V. Belyakov, D.B. Valliano, A.I. Zubkov, I.V. Kernajuk, 
B.B. Kazak, O.G. Kovalev, N.N. Kutakov, S.V. Legostaev, S.V. Nazarova, A.V. Shcherbakova, and others.

Results: the conducted research of crimes aimed at disrupting the activities of correctional institutions, 
providing isolation from society, contributed to the search for solutions to prevent and prevent this type of 
crime. 

The prepared research will be of interest to the teaching staff, cadets of departmental educational or-
ganizations of the Federal Penitentiary Service of Russia studying security issues in the penal system of the 
Russian Federation.

Key words: correctional institutions, administrative staff, disorganization, convicts, crimes.

Преступления, совершаемые в местах 
лишения свободы со стороны осужден-

ных в большей степени всегда, направлены на 
дезорганизацию нормального функционирования 
исправительных учреждений обеспечивающих 
изоляцию от общества. Так А.В. Щербаков отме-
чает, что: «любое нарушение внутреннего распо-
рядка и дисциплины в местах лишения свободы в 
определенной степени влияет на режим работы и 
вносит дезорганизацию в отдельные структурные 
звенья исправительного учреждения» [5, с. 35-37]. 

Исследуемые преступления обладают осо-
бенными детерминантами и криминогенно выра-
женными факторами. Указанное говорит об акту-
альности темы исследования, ее значимости для 
обеспечения государственной безопасности, в 
связи с тем, что уголовно-исполнительная 
система в довольно непростых условиях функци-
онирования ее органов и учреждений реализует 
установленные уголовно-исполнительным зако-
нодательством и постоянно расширяющимися и 
усложняющимися целевыми установками и зада-
чами (ст. 1 УИК РФ).

Проведенный анализ статистических пока-
зателей о преступлениях совершенных подозре-
ваемыми, обвиняемыми и осужденными в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации за 9 месяцев 2024 года, гово-
рит о том, что, не смотря на проводимые 
мероприятия и принимаемые меры по поддержа-
нию правопорядка количество особо учитывае-
мых преступлений, совершенных в местах лише-
ния свободы, продолжает увеличиваться (к ука-
занной группе преступлений относится и ст. 321 
УК РФ «Дезорганизация деятельности исправи-
тельных учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества») [2]. В пенитенциарных учрежде-
ниях особо учитываемые преступления за 9 меся-

цев 2024 года, составили: 0,084 (Аналогичный 
период прошлого года (АППГ) – 0,072, + 16,41%). 
Со стороны учреждений, где отбывают уголовные 
наказания осужденные, было допущено 29 пре-
ступлений указанной категории (АППГ – 28, + 
3,57%), из которых: 

 – 3 захвата заложников (АППГ – 1);
 – 5 убийств (АППГ – 5);
 – 15 умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью, квалифицируемых по ч. 1-3 ст. 
111 УК РФ (АППГ – 13);

 – 1 умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее смерть потерпев-
шего, квалифицируемое по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (АППГ – 8);

 – 5 побегов из-под охраны (АППГ -1). 
Описанная ситуация при помощи исследуе-

мых статистических показателей дает основания 
указывать на то, что криминологическая обста-
новка в среде спецконтингента  осложняется, их 
личностные характеристики подвергаются 
тюремной субкультуре и криминальному зараже-
нию. 

Проведенный анализ содержащихся осу-
жденных в исправительных учреждений по 
Псковской области говорит о том, что более 30% 
осужденных отбывают уголовные наказания за 
совершение тяжких преступлений и практически 
их половина от общего количества содержащихся 
осужденных в местах лишения свободы отбы-
вают наказания за совершение особо тяжких 
преступлений. Более того, практически 60% осу-
жденных отбывающих уголовные наказания, 
осуждены не менее двух раз.

Проведенное исследование информацион-
ных писем, статистических показателей, инфор-
мационных справок Федеральной службы испол-
нения наказаний позволяет указать на основные 
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причины способствующие допущению престу-
плений направленных на дезорганизацию нор-
мального функционирования учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества:

 – неэффективная работа по профилактике 
тяжких и особо тяжких преступлений;

 – пропуск на режимную территорию след-
ственных изоляторов, исправительных 
учреждений и их объектов может осущест-
вляться без проверки документов, удосто-
веряющих личность; без требований к при-
бывшим лицам при проходе на режимную 
территорию выложить добровольно метал-
лические предметы и пройти через метал-
лообнаружитель; допускаются случаи про-
пуска сотрудников учреждений уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации без досмотра отдельной группой 
по досмотру людей [3];

 – пронос сотрудниками исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы на внутреннюю территорию учреж-
дений УИС запрещенных предметов (лекар-
ственных препаратов, изделий на спирто-
вой основе за вознаграждения со стороны 
осужденных [3]);

 – нахождение сотрудников на режимной тер-
ритории исправительных учреждений УИС 
со средствами мобильной связи [3];

 – неудовлетворительная профилактическая 
работа, в отдельных случаях делегирование 
администрацией учреждений полномочий 
осужденным, создание льготных условий 
отбывания наказаний [2];

 – отсутствие оперативных позиций и неэф-
фективное взаимодействие заинтересован-
ных отделов и служб учреждений, в том 
числе по предотвращению проникновения к 
подозреваемым, обвиняемым и осужден-
ным запрещенных предметов.
На основании всего вышесказанного возни-

кает потребность оптимизации отдельных зако-
нодательных актов  направленных на обеспече-
ние безопасности органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, а также модерниза-
цию организационной сферы деятельности 
пенитенциарных учреждений, прежде всего 
направленную на предупреждение, пресечение и 
предотвращение особой группы учитываемых 
преступлений совершаемых осужденными отбы-
вающими уголовные наказания.

Указанная проблема в сфере обеспечения 
безопасности органов и учреждений УИС их 
дезорганизация со стороны осужденных отбыва-
ющих уголовные наказания в местах лишения 
свободы подтверждается практическими работ-
никами следственных изоляторов и исправитель-
ных учреждений по Псковской области. 

Рассматривая отдельные угрозы не только 
личной безопасности персонала, близких род-
ственников, осужденных отбывающих уголовные 
наказания, но и самих пенитенциарных учрежде-
ний группа респондентов выделила одни из самых 
значимых проблем в обеспечении безопасности 
и недопущении преступлений направленных на 
дезорганизацию нормальной деятельности, 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества:

 – во-первых, это отсутствие в должном коли-
честве в подразделениях безопасности 
(режима и надзора) подготовленных струк-
турными подразделениями, территориаль-
ными органами и ведомственными образо-
вательными организациями ФСИН России, 
методических и практических рекоменда-
ций, учебно-практических пособий, анали-
тических обзоров, раскрывающих законо-
дательное регулирование особо учитывае-
мых преступлений, порядок их предупреж-
дения, пресечения, предотвращения и 
документирования, а также изучение специ-
фики организационно-служебной деятель-
ности при их выявлении и пресечении в 
рамках проведения занятий по служебной 
подготовке, на учебных рабочих местах;

 – во-вторых, постоянная речевая агрессия, 
поступающая со стороны осужденных в 
адрес сотрудников администрации, что вли-
яет на их репутацию и престиж к службе [6, 
с. 47-54]; 

 – в-третьих, поступающие угрозы со стороны 
осужденных по физической расправе с пер-
соналом учреждений их близкими родствен-
никами, которые, как видно из нашего 
исследования могут выражаться в посяга-
тельствах на их жизнь и здоровье; 

 – в-четвертых, существующие проблемы в 
обеспечении социально-правовой защи-
щенности персонала;

 – в-пятых, профессиональное выгорание и 
профдеформация персонала пенитенциар-
ных учреждений, сотрудники связывают 
это, прежде всего со специфичностью 
среды, в которой они находятся во время 
исполнения служебных обязанностей;

 – в-шестых, большой некомплект в подразде-
лениях безопасности (режима и надзора) 
рядового и младшего начальствующего 
состава.
Анализ статистических показателей почти 

за 30-ти летний период позволяет говорить о том, 
что количественные показатели совершенных 
преступлений, на территории пенитенциарных 
учреждений постоянно сокращается. Однако как 
нами было отмечено ранее удельный вес тяжких, 
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особо тяжких преступлений и преступлений, 
относящихся к группе особо учитываемых (ст. 
321 УК РФ), продолжает в пенитенциарном ведом-
стве приумножаться. 

Указанное позволяет говорить о том, что 
исследуемая группа преступлений чаще всего 
встречается в пенитенциарных учреждениях; 
практически всегда имеет элементы насилия 
опасного для жизни и здоровья персонала и осу-
жденных отбывающих уголовные наказания; 
направлены на нарушение внутреннего распо-
рядка и дисциплины в местах лишения свободы, а 
также в определенной степени могут влиять на 
режим работы самого учреждения (Об утвержде-
нии Правил внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, Правил внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений и Правил внутреннего 
распорядка исправительных центров уголов-
но-исполнительной системы: приказ Минюста 
России от 4 июля 2022 г. № 110) и вносить дезор-
ганизацию в отдельные структурные звенья 
исправительного учреждения [7, с. 126].

Анализ исследования мнений респондентов 
позволяет выделить особо значимые причины 
оказывающие влияние на совершение исследуе-
мой группы преступлений: 

 – во-первых, существующие коллизии в 
сфере законодательства регулирующего 
деятельность органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации, а также отсутствие сотрудни-
ков, которые могли бы профессионально 
применять на практике, так быстро изменя-
ющиеся положения нового законодатель-
ства;

 – во-вторых, отсутствие престижа службы в 
органах и учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации в 
первую очередь со стороны молодежи, 
сотрудников имеющих выслугу более 20-ти 
лет, указанное в конечном итоге влияет и на 
авторитет сотрудников администрации в 
лице осужденных;

 – в-третьих, «субкультурное недоверие» осу-
жденных к сотрудникам администрации.
Анализ 35 судебных решений, вступивших в 

законную силу за последние пять лет [1], стати-
стической отчетности, мнений ученых-пенитен-
циаристов, а также материалы анкетирования 83 
сотрудников учреждений УФСИН по Республике 
Карелия, Нижегородской и Псковской областям 
позволили выявить наиболее частые причины 
конфликтов, послуживших одним из мотивов 
совершения преступлений на практике [6, с. 
47-54]:

Исследование материалов уголовных дел 
представляет возможным выделить причины воз-

никновения действий направленных на дезорга-
низацию деятельности, исправительных учреж-
дений обеспечивающих изоляцию от общества: 

 – в бытовой сфере – межличностные кон-
фликты (53,8 %); 

 – при выполнении работ на производстве 
(22,2 %); 

 – в иных сферах общественной жизни (24,0 
%). 
Проведенное исследование специальной 

литературы позволяет указать на одну из самых 
веских причин при совершении со стороны осу-
жденных действий направленных на дезоргани-
зацию деятельности исправительных учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 
321 УК РФ) – (сотрудничеством осужденных с 
сотрудниками администрации исправительного 
учреждений – подтверждено 43,4 % практиче-
ских работников). 

Согласно монографическому исследованию 
А.В. Щербакова практически 80% опрошенных 
им респондентов указывают на то, что тюрем- 
ная субкультура до сих пор находит свое отраже-
ние в пенитенциарных учреждениях, в независи-
мости активно проводимой борьбы с ней сотруд-
никами администрации мест лишения свободы [4, 
с. 170]. 

Отдельные группы осужденных считают,  
что должны следовать установленным тюремной 
субкультурой правилам поведения – что, явля-
ется гарантией их личной безопасности; другие 
группы осужденных отмечают, что сотрудниче-
ство с администрацией учреждений категориче-
ски невозможно в пенитенциарной среде [4,  
с. 170].

Подводя итог всему вышесказанному счи-
таем, что проводимая работа по особо учитывае-
мым преступлениям  и преступлениям, направ-
ленным на дезорганизацию нормальной деятель-
ности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества в органах и учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
должна выстраиваться  детализировано с век-
торным направлением, имеющим комплекс опе-
ративно-режимных мероприятий со стороны раз-
личных подразделений учреждения, включаю-
щим в себя весь спектр профилактических меро-
приятий (Приказ Министерства юстиции РФ от 20 
мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по 
профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы»). Проведение профилактиче-
ских мероприятий в отношении особой категории 
осужденных способствует предупреждению, пре-
сечению и предотвращению особо учитываемых 
преступлений, а также помогает устранять обсто-
ятельства, порождающие совершение рассма-
триваемых преступлений.
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Противодействие коррупции – актуальная 
проблема современности, поскольку 

коррумпированность в обществе подрывает 
авторитет государства, представляет собой 
серьезную угрозу верховенству закона и правам 
человека, разрушает основы жизнеустройства, 
тормозит экономику и развитие институтов граж-
данского общества, подрывает политическую 
стабильность, в связи с чем эффективное проти-
водействие коррупции является одной из основ-
ных задач государства. 

Сегодня, в период многочисленных санкций 
в отношении России и проведения специальной 
военной операции, особенно важно недопущение 
коррупционных проявлений в освоении бюджет-
ных средств, выделяемых для реализации целе-
вых и инвестиционных программ, национальных 
и федеральных проектов, на финансирование 
мероприятий в период импортозамещения, сфе-
рах оборонно-промышленного комплекса, моби-
лизации и мобилизационной подготовки, а также 

предназначенных для поддержки населения, ста-
билизации экономики и развития новых субъек-
тов Российской Федерации. Не случайно в своем 
выступлении на расширенной коллегии МВД РФ 
Президент Российской Федерации В.В. Путин 
отметил, что коррупция мешает развитию нашей 
экономики, социальной сферы, рынка труда, 
негативно влияет на деловую среду и инвестици-
онный климат[1]. Так, по данным Следственного 
комитета России только по уголовным делам за 
девять месяцев 2024 года размер причиненного 
ущерба от коррупционных преступлений соста-
вил 14,2 миллиарда рублей.

Статистические данные свидетельствуют, 
что проводимыми мерами по противодействию 
преступлениям коррупционной направленности 
не удается достичь положительного эффекта по 
снижению количества указанных преступлений. 
Удельный вес преступлений коррупционной 
направленности не снижается, а за 2024 года 
вырос и составил 1,87 %. 

DOI: 10.24412/2224-9133-2025-3-313-318
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Таблица 1.

Количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности

кол-во                                                годы 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество зарегистрированных преступлений  
коррупционной направленности 30991 30813 35051 35340 36407

Наиболее высокие показатели преступле-
ний коррупционной направленности в 2023 году 
зарегистрированы в Уральском (+30,1 %) и Цен-
тральном (+13,0 %) федеральных округах. Среди 
субъектов Российской Федерации наиболее зна-
чительные темпы прироста зафиксированы в 
Курганской области, в Забайкальском крае, 
Липецкой и Московской областях. 

Среди субъектов Российской Федерации 
наиболее заметное увеличение числа рассматри-
ваемых преступлений зафиксировано в респу-
бликах Ингушетия (+95,7 %; всего: 92), Адыгея 
(+83,8 %; всего: 147) и Марий Эл (+88,6 %; всего: 
66); Вологодской (+57,5 %; всего: 126), Калинин-

градской (+55,7 %; всего: 246), Пензенской 
(+116,4%; всего: 422) и Сахалинской (+97,9 %; 
всего: 95) областях.

Рост коррупционных преступлений имел 
место в большинстве федеральных округов, наи-
более он заметен в Дальневосточном (+14,7 %) и 
Южном (+14,5 %) федеральных округах Отмеча-
ется негативная динамика практически всех пре-
ступлений, связанных со взяточничеством и ком-
мерческим подкупом, кроме фактов мелкого взя-
точничества и присвоения или растраты. Причем 
количество мелких взяточничеств, при их суще-
ственном снижении, остается самым распро-
страненным в этом виде коррупционной преступ-
ности[2]. 

Таблица 2.

Динамика преступлений коррупционной направленности

Преступления коррупционной направленности

Гооды

2020 2021 2022 2023 2024

Связанные со взяточничеством 14 548 18 591 19 490 20 279 23 240

Прирост/снижение, % 4,9 27,8 4,8 4,1 5,8

из 
них

Получение взятки 4 174 5 020 5 540 5 960 7 610

Прирост/снижение, % 4,7 20,3 10,4 7,6 27,7

Дача взятки 3 649 4 499 4 716 5 657 6 749

Прирост/снижение, % 15,0 23,3 4,8 20,0 19,3

Посредничество во взяточни-

честве
1 451 2 041 1 881 2 256 2 634

Прирост/снижение, % 11,9 40,7 –7,8 19,9 16,8

Мелкое взяточничество 5 274 7 031 7 353 6 406 6 247

Прирост/снижение, % –2,5 33,3 4,6 –12,9 –2,5
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Превышение должностных полномо- чий (п. «в», «e», 
чч. 1, 2, ч. 3, чч. 4, 5

ст. 286 УК РФ)

608 762 626 471 687

Прирост/снижение, % –11,4 25,3 –14,7 –24,8 45,9

Злоупотребление должностными

полномочиями
814 734 681 552 435

Прирост/снижение, % –2,7 –9,8 –10,6 –11,8 –21,2

Коммерческий подкуп 1 162 1 216 1 270 1 571 2 039

Прирост/снижение, % 17,4 4,6 4,4 23,7 29,8

Мелкий коммерческий подкуп 282 241 285 565 266

Прирост/снижение, % –7,2 –14,5 18,3 98,2 –52,9

Мошенничество 7 315 7 544 7 084 7 174 6 052

Прирост/снижение, % –0,3 3,1 –6,1 1,3 –15,6

Мошенничество при получении вы-

плат
496 543 497 559 1 034

Прирост/снижение, % 31,6 9,5 –8,5 12,5 85,0

Присвоение или растрата 2 706 2 312 2 069 1 867 1 686

Прирост/снижение, % –16,9 –14,6 –10,5 –9,8 –9,7

Служебный подлог 1 934 2 095 2 279 2 302 1 857

Прирост/снижение, % –13,2 8,3 8,8 1,0 –19,3

Следственно-судебная статистика преступ-
ности коррупционной направленности показы-
вает, что указанные преступления по-прежнему 
распространены в сферах образования, здраво-
охранения и жилищно-коммунального хозяйства. 
Например, выявляется множество случаев, когда 
руководители бюджетных образовательных 
учреждений назначают премии подчиненным, а 
потом заставляют их «делиться» получкой под 
угрозой увольнения. 

Кроме того, не все коррупционные престу-
пления связаны напрямую со взятками. Часть из 
них квалифицируется как мошенничество. Это 
случаи, когда должностные лица, используя свое 
положение и злоупотребляя доверием, совер-
шают махинации с денежными средствами, иму-
ществом. Такие преступления, характерны для 
отраслей строительства, бюджетной сферы. 
Подобные преступления нередко совершаются 
при строительстве жилья. Застройщики берут 

предоплату или первоначальный взнос за квар-
тиры, «бросают» строительство на начальном 
этапе и скрываются. Как правило, такие деяния 
связаны с причинением ущерба в особо крупном 
размере.

Анализируя состояние коррупционной пре-
ступности на территории Республики Башкорто-
стан, приходим к выводу, что состояние преступ-
ности коррупционной направленности остается 
высоким. Следует отметить, что только статисти-
ческие данные не могут свидетельствовать о 
состоянии коррупционной преступности, так как 
указанные преступления являются высокола-
тентными. Поэтому формируемая статистика 
может скорее свидетельствовать об активности 
правоохранительных органов региона по их выяв-
лению. 

Анализ судебной практики Республики Баш-
кортостан показал, что в 2021 году за преступле-
ния коррупционной направленности были осуж-
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дены 129 лиц, из них по составам преступлений 
204-204.2, 290-291.2 УК РФ – 73 лица, при этом по 
ст. 290 УК РФ было осуждено – 24 лица, по ст. 291 
УК РФ – 23 лица. 

В 2022 году за преступления коррупционной 
направленности были осуждены 134 лица, из них 
по составам преступлений 204-204.2, 290-291.2 
УК РФ – 76 лиц, при этом по ст. 290 УК РФ было 
осуждено 9 лиц, по ст. 291 УК РФ – 47 лиц. 

В 2023 году за преступления коррупционной 
направленности были осуждены 218 лиц, из них 
по составам преступлений, предусмотренных 
статьями 204-204.2, 290-291.2 УК РФ –135 лиц, из 
которых по ст. 290 УК РФ было осуждено 55 лиц, 
по ст. 291 УК РФ осуждено 47 лиц. 

Только за первые 6 месяцев 2024 года за 
преступления коррупционной направленности 
были осуждены 89 лиц, из них по составам пре-
ступлений 204-204.2, 290-291.2 УК РФ – 52 лица, 
при этом по ст. 290 УК РФ было осуждено 21 
лицо, по ст. 291 УК РФ – 18 лиц. 

Для снижения преступности, и, в последую-
щем, выработке мероприятий по их устранению, 
прежде всего, необходимо установить причины и 
условия совершения преступлений. Выясняя 
причины и условия совершения коррупционных 
преступлений необходимо уделить внимание лич-
ности преступленика.

Статистические данные об осужденных на 
территории Республики Башкортостан свиде-
тельствуют, что за преступления коррупционной 
направленности за 2021 год (по ст.ст. 204-204.2, 
290-291.2 УК РФ) было осуждено 28 лиц, на 
момент совершения преступления занимающих 
должности государственных и муниципальных 
служб; 1 осужденный являлся работником проку-
ратуры, 8 осужденных являлись сотрудниками 
органов внутренних дел, а также 8 осужденных 
являлись сотрудниками ГИБДД МВД РФ.; сотруд-
никами таможенной службы и судебных приста-
вов по 1 осужденному; 29 осужденных были слу-
жащими коммерческих или иных организаций, 3 
осужденных являлись сотрудниками службы 
исполнения наказания. Кроме того, 35 осужден-
ных являлись соучастниками преступлений кор-
рупционной направленности. При этом 27 осу-
жденных - женщины, что составило 22,2 % из 
общего числа осужденных за подобные престу-
пления. Более 64% осужденных – это лица в воз-
расте от 30 до 49 лет. Следует отметить, что более 
чем в 90% случаях преступление лица совершали 
впервые.

В 2022 году (по ст.ст. 204-204.2, 290-291.2 
УК РФ) судами Республики Башкортостан осу-
ждено 23 лица на момент совершения преступле-
ния занимающих должности государственных и 
муниципальных служб; 5 осужденных являлись 
сотрудниками органов внутренних дел, 5 осу-

жденных являлись сотрудниками ГИБДД МВД 
РФ; 1 осужденный являлся сотрудником судеб-
ных приставов; 27 осужденных являлись служа-
щими коммерческих или иных организаций, 3 
осужденных являлись сотрудниками службы 
исполнения наказания. 48 осужденных являлись 
соучастниками преступления коррупционной 
направленности. При этом 29 осужденных лиц – 
это женщины, что составило 25,6 % из общего 
числа осужденных за подобные преступления. 
Более 65% это лица в возрасте 30 до 49 лет. Сле-
дует отметить, что более в 92% случаях престу-
пления совершали впервые. 

В 2023 году (по ст.ст. 204-204.2, 290-291.2 
УК РФ) судами Республики Башкортостан осу-
ждено 51 лицо занимающих должности государ-
ственных и муниципальных служб; 1 осужденный 
являлся работником прокуратуры, 5 осужденных 
являлись сотрудниками органов внутренних дел, 
а также 17 осужденных являлись сотрудниками 
ГИБДД МВД, 2 осужденных являлись сотрудни-
ками государственного пожарного надзора, 1 
осужденный был сотрудником судебных приста-
вов. Кроме того, 59 осужденных являлись служа-
щими коммерческих или иных организаций, 7 
осужденных являлись сотрудниками службы 
исполнения наказания. 48 лиц осуждены за соу-
частие в совершении преступлений коррупцион-
ной направленности. При этом 48 осужденных – 
это женщины, что составило 25,2 % из общего 
числа осужденных за подобные преступления. 
Более 66% осужденных - это лица в возрасте от 
30 до 49 лет. Примечательно, что в более чем в 
91,5% случаев преступления совершены впер-
вые. 

В 2024 году (по ст.ст. 204-204.2, 290-291.2 
УК РФ) судами Республики Башкортостан осуж-
дены 50 лиц, которые на момент совершения пре-
ступления  занимали должности государственных 
и муниципальных служб, 1 осужденный являлся 
работником прокуратуры, 6 осужденных лиц 
являлись сотрудниками органов внутренних дел, 
а также 4 осужденных являлись сотрудниками 
ГИБДД МВД, 1 осужденный являлся сотрудником 
налоговой службы, 58 осужденных лиц являлись 
служащими коммерческих или иных организа-
ций, 6 осужденных являлись сотрудниками 
службы исполнения наказания. 44 осужденных 
являлись соучастниками преступлений корруп-
ционной направленности. 36 осужденных-жен-
щины, что составило 20,2 %, из общего числа 
осужденных за подобные деяния. Более 67% осу-
жденных – это лица в возрасте от 30до 49 лет. 
Следует отметить, что более в 94,3% случаях 
преступления совершали впервые [3]. 

Приведённые статистические данные сви-
детельствуют, что преступления коррупционной 
направленности совершаются лицами не только 
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мужского пола, но и женского, примечательно, 
что они совершаются лицами, имеющими более 
высокий уровень образования и знаний по срав-
нению с другими категориями преступников, а 
также высокий не только жизненный, но и про-
фессиональный уровень, эти лица, как правило, 
обладают хорошим знанием законов. Особенно-
стью указанных преступлений также является 
совершении преступлений в соучастии, т.е. с уча-
стием «посредников» должностных преступле-
ний. Кроме того, указанные преступления совер-
шаются лицами ранее не привлекавшимися к уго-
ловной ответственности. Все указанные особен-
ности личности лиц, совершающих преступления 
коррупционной направленности, требуют отдель-
ного подхода по установлению причин и условий 
совершения преступления, а в последующем, к 
работе по предупреждению указанных престу-
плений. Как справедливо отмечает Б.З. Маликов, 
«общественная опасность» – это состояния, дей-
ствия и факторы действительности, несущие в 
себе опасность или угрозу ее проявления с при-
чинением вреда [4, с. 89]. 

Одной из основных причин преступлений 
коррупционной направленности являются эконо-
мические факторы. Низкие зарплаты и недоста-
ток моральных стимулов, особенно сотрудников 
правоохранительных органов. Так, на коллегии 
МВД России В.А. Колокольцев отметил, что 
«Остается серьезная проблема с неконкурент-
ным уровнем денежного довольствия аттестован-
ных сотрудников. По сравнению с 2012 годом его 
среднее значение увеличилось в 1,9 раза. Между 
тем, средняя заработная плата по экономике за 
тот же период возросла в три с лишним раза. 
Льготы для полицейских в ходе реформы были 
монетизированы и погружены в оплату труда. На 
сегодняшний день они полностью обесценились, 
а покупательная способность денежного доволь-
ствия сотрудников в среднем снизилась более 
чем в полтора раза [5]. Государственные служа-
щие с низким уровнем дохода стали прибегать к 
коррупции как к способу повышения своего мате-
риального благосостояния». 

Следующей причиной коррупционной пре-
ступности являются Политические факторы. 
Непрозрачные процессы принятия решений и 
отсутствие контролирующих механизмов соз-
дают благоприятную среду для коррупционных 
действий. Подмены профессиональных стандар-
тов политическим влиянием приводят к назначе-
нию непрозрачных персонажей на ключевые 
позиции.

Социокультурные факторы. Сложившиеся 
нормы и традиции. Неверие в правоохранитель-
ные органы: Люди уверены о невозможности 
наказания за коррупционные действия, что под-
рывает законность и поощряет коррупцию.

Психологические факторы. Алчность, амби-
циозность и отсутствие этических норм могут 
подталкивать людей к коррупционным действиям. 
Социальное одобрение: Если общество воспри-
нимает коррупцию как приемлемую практику, это 
усиливает коррупционные наклонности у отдель-
ных личностей.

К условиям совершения коррупционных 
преступлений можно отнести слабую правовую 
систему. Недостаток непродуманных или отсут-
ствующих законов, касающихся борьбы с кор-
рупцией, делает её более распространенной. 

Проблемы государственного управления. 
Чрезмерное количество бюрократических проце-
дур создают возможности для взяточничества и 
других форм коррупции. Политические системы, 
полагающиеся на личные связи и протекцию, 
чаще подвержены коррупции.

Одно из важнейших условий является соци-
ально-экономическое неравенство. Разрыв 
между богатыми и бедными. Высокий уровень 
социального неравенства усиливает коррупцию, 
как способа решения социально-экономических 
проблем.

Отсутствие гражданского контроля, ограни-
ченный доступ к информации. Без доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов граждане не могут полноценно контро-
лировать власть и выявлять коррупцию.

Таким образом коррупционные преступле-
ния имеют множество причин и условий, которые 
взаимодействуют друг с другом. Для эффектив-
ной борьбы с этой проблемой необходимо ком-
плексное понимание всех факторов и разработка 
всесторонних стратегий, направленных как на 
устранение главных причин, так и на создание 
условий, препятствующих коррупции. Это тре-
бует усилий со стороны государства, граждан-
ского общества и международных организаций.
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Аннотация. Первичная медико-санитарная помощь детям (ПМСП) играет ключевую роль в си-
стеме здравоохранения РФ, обеспечивая профилактику, диагностику и лечение, что важно для здоро-
вья подрастающего поколения. Однако современные вызовы, включая изменения в законодательстве, 
кадровый дефицит и цифровизацию, требуют пересмотра подходов к её регулированию.

Необходимость выявления правовых и организационных барьеров для эффективного предо-
ставления ПМСП, а также разработки решений особенно актуальна в контексте государственной по-
литики, направленной на повышение доступности и качества детской медицины, отражённой в нацио-
нальных проектах и программах.
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MODERN PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PRIMARY 
HEALTH CARE FOR CHILDREN

Annotation. Primary health care for children (PHC) plays a key role in the Russian healthcare system, 
providing prevention, diagnostics and treatment, which is important for the health of the younger generation. 
However, modern challenges, including changes in legislation, personnel shortages and digitalization, require 
a revision of approaches to its regulation.

The need to identify legal and organizational barriers to the effective provision of primary health care, as 
well as to develop solutions, is particularly relevant in the context of state policy aimed at improving the avail-
ability and quality of pediatric medicine, reflected in national projects and programs.

Key words: primary health care, children, legal regulation, medical care, medical law.

Введение
Целью настоящего исследования является 

анализ существующих проблем нормативно-пра-
вового регулирования первичной медико-сани-
тарной помощи детям и разработка предложений 
по их устранению.

Для достижения этой цели были поставлены 
следующие задачи:

 – изучить действующую нормативно-право-
вую базу, регулирующую оказание ПМСП 
детям, с акцентом на федеральные законы, 
подзаконные акты и региональные про-
граммы;

 – выявить основные проблемы, связанные с 
регулированием стандартов, финансирова-
нием, кадровым обеспечением и внедре-
нием цифровых технологий в ПМСП детям;

 – проанализировать существующую практику 
оказания ПМСП детям в контексте актуаль-
ных требований законодательства и выя-
вить недостатки в её реализации;

 – предложить меры по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования в 
данной сфере.
Исследование основано на анализе норма-

тивно-правовых актов Российской Федерации, 
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включая Конституцию РФ, Федеральный закон № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Федеральный закон № 
242-ФЗ «Об использовании информационных 
технологий в здравоохранении», а также подза-
конных актов, регламентирующих порядок оказа-
ния медицинской помощи детям [1]. Были изу-
чены официальные данные Министерства здра-
воохранения РФ, отчёты Счётной палаты, стати-
стические материалы Росстата и материалы 
научных исследований в области медицины и 
права.

В качестве методов исследования исполь-
зовались формально-юридический метод для 
анализа нормативных актов, сравнительно-пра-
вовой метод для сопоставления различных аспек-
тов регулирования ПМСП в субъектах РФ, а также 
эмпирический метод для анализа данных практи-
ческой реализации законодательства [2].

Результаты
ПМСП детям — основа системы здравоох-

ранения РФ, обеспечивающая профилактику, 
диагностику и лечение заболеваний [3]. Она регу-
лируется статьёй 33 Федерального закона № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 
закрепляющей её как бесплатную и доступную. 
Однако увеличение нагрузки на здравоохране-
ние, демографические и экономические вызовы 
выявляют значительные проблемы регулирова-
ния ПМСП [4].

Недостаточная детализация нормативных 
требований не учитывает возрастные и физиоло-
гические особенности детей. Закон лишь в общем 
регламентирует ПМСП, игнорируя различия в 
потребностях новорождённых, дошкольников и 
подростков. Действующие стандарты, утверж-
дённые приказами Минздрава, часто базируются 
на усреднённых показателях и не охватывают 
индивидуальные потребности детей, особенно с 
хроническими заболеваниями или инвалидно-
стью.

Кадровый дефицит педиатров и узкопро-
фильных специалистов усугубляет ситуацию, уве-
личивая нагрузку на врачей, снижая качество 
услуг и удлиняя ожидание помощи, особенно в 
отдалённых регионах. Государственные про-
граммы поддержки, такие как «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», часто оказываются недо-
статочно эффективными, поскольку предостав-
ляемые льготы и выплаты не привлекают специа-
листов к работе в труднодоступных районах [5].

Финансовые ограничения также играют зна-
чительную роль в проблемах нормативно-право-
вого регулирования ПМСП детям. Хотя статья 80 
Конституции РФ гарантирует бесплатное оказа-
ние медицинской помощи, реальное финансиро-
вание детского здравоохранения через систему 

обязательного медицинского страхования (ОМС) 
нередко оказывается недостаточным. Это приво-
дит к дефициту ресурсов для закупки современ-
ного оборудования, лекарственных препаратов и 
проведения профилактических мероприятий. 
Для решения этой проблемы требуется пере-
смотр подходов к распределению бюджетных 
средств и введение дополнительных целевых 
программ для поддержки детской медицины.

Проблемы нормативного регулирования 
также касаются профилактической медицины. 
Согласно статьям 46 и 55 Закона об охране здо-
ровья, обязательная диспансеризация и вакцина-
ция детей должны способствовать предупрежде-
нию заболеваний и поддержанию здоровья. 
Однако на практике эти меры часто сталкиваются 
с сопротивлением родителей, обусловленным 
недостатком информации о пользе профилак-
тики, а иногда и юридическими пробелами [6]. 
Отсутствие чёткой регламентации прав и обязан-
ностей родителей в этой сфере приводит к сни-
жению охвата детей профилактическими меро-
приятиями, что представляет угрозу для обще-
ственного здоровья.

Цифровизация здравоохранения, реализуе-
мая в рамках федерального проекта «Цифровое 
здравоохранение», также выявляет определён-
ные проблемы нормативно-правового регулиро-
вания. Использование электронных медицинских 
карт и телемедицинских технологий стало важ-
ным инструментом повышения доступности и 
качества ПМСП детям. Однако существующие 
правовые механизмы, включая Федеральный 
закон № 242-ФЗ «Об использовании информаци-
онных технологий в здравоохранении», не полно-
стью охватывают вопросы защиты персональных 
данных детей и правовые последствия возмож-
ных технических сбоев [7]. Это создаёт риски 
утечки данных и требует дополнительных мер по 
обеспечению информационной безопасности.

Помимо этого, актуальной остаётся про-
блема межведомственного взаимодействия. 
Вопросы охраны здоровья детей часто пересека-
ются с компетенциями органов образования, 
социальной защиты и других ведомств. Недоста-
точная координация между ними приводит к тому, 
что дети из социально уязвимых категорий насе-
ления (например, дети-сироты, дети-инвалиды 
или дети из семей с низким доходом) не всегда 
получают необходимую медицинскую помощь в 
полном объёме [8].

Выводы
Для решения проблем первичной меди-

ко-санитарной помощи детям требуется совер-
шенствование нормативно-правовой базы. Это 
включает разработку стандартов, учитывающих 
возрастные и физиологические особенности 
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детей, меры поддержки медицинских работников 
в отдалённых регионах, увеличение финансиро-
вания через ОМС и государственные программы, 
а также усиление защиты персональных данных 
детей в условиях цифровизации.

Ключевыми проблемами остаются недоста-
точная детализация стандартов, кадровый дефи-
цит, недостаток финансирования, правовые про-
белы в цифровизации и слабая координация 
между ведомствами [9]. Эти факторы снижают 
доступность и качество помощи, особенно в уда-
лённых регионах.

Анализ подтверждает необходимость изме-
нений в законодательстве, направленных на 
адаптацию стандартов медицинской помощи, 
создание программ мотивации специалистов, 
улучшение финансирования и развитие механиз-
мов защиты данных.

Практическая значимость исследования 
заключается в возможности использования его 
выводов для формирования рекомендаций по 
повышению доступности и качества медпомощи 
детям, независимо от региона проживания и 
социального статуса.

Заключение
В заключение следует отметить, что первич-

ная медико-санитарная помощь детям остаётся 
ключевым элементом системы здравоохранения, 
от которого зависит здоровье подрастающего 
поколения и в целом будущее страны. Решение 
современных проблем её нормативно-правового 
регулирования требует комплексного подхода, 
включающего взаимодействие органов власти, 
профессионального сообщества и общества. 
Эффективное законодательное регулирование в 
этой сфере обеспечит доступность и качество 
медицинских услуг для всех категорий детей, что 
станет важным шагом на пути к созданию здоро-
вого общества.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС

Аннотация. Целью исследования явились правовые и организационные вопросы внедрения и 
использования информационных и цифровых технологий в деятельности учреждений и органов УИС. 
Для ее достижения применялись принцип диалектического познания, статистический и аналитический 
методы, включенное наблюдение. Изучались законодательные и ведомственные правовые акты, науч-
ные публикации, а также материалы, раскрывающие содержание и особенности информационных и 
цифровых технологий в отечественной уголовно-исполнительной системе на современном этапе ее 
развития. Современные информационные риски, связанные с негативным, криминальным использо-
ванием информации в электронной и компьютерной среде являются специфическими вызовами функ-
ционирования органов государственной и исполнительной власти, местного самоуправления, финан-
совой системы, общественных объединений и институтов гражданского общества современной Рос-
сии. В том числе это относится и к отечественной пенитенциарной системе, что отмечается в Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. Вне-
дрение информационных и цифровых технологий в деятельность служб и подразделений учреждений 
и органов УИС должно сопровождаться защитой служебной информации от незаконных атак на элек-
тронные ресурсы и киберпространство пенитенциарной системы. Существуют возможности перспек-
тивы применения технологий искусственного интеллекта в информационных ресурсах ФСИН России, 
ботов и чатов-ботов в профессиональной деятельности служб и подразделений учреждений и органов 
УИС.  Представляется, что в этих целях предстоит модернизировать уголовно-исполнительное законо-
дательство. Разработать и принять дополнительные законодательные и ведомственные правовые акту 
Минюста и ФСИН России. Для эффективного функционирования единого защищенного управляемого 
информационного пространства ФСИН России, обеспечивающего конфиденциальность и защиту пер-
сональных данных, необходимо применять сквозные технологии и базы данных, новые средства и тех-
нологии искусственного интеллекта. В связи с этим возникает практическая потребность в специали-
стах, подготовка которых осуществляется в образовательных организациях ФСИН России. Активиза-
ции практико-ориентированного обучения курсантов и слушателей, формирования у них профессио-
нальных компетенций в сфере внедрения и применения современных информационных и цифровых 
технологий.

Ключевые слова: информационные и цифровые технологии, учреждения и органы, уголов-
но-исполнительная система, осужденные, сотрудники, службы и подразделения. 
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tem at the current stage of its development were studied. Modern information risks associated with the neg-
ative, criminal use of information in electronic and computer environments are specific challenges to the 
functioning of state and executive authorities, local governments, the financial system, public associations and 
civil society institutions in modern Russia. This also applies to the Russian penitentiary system, which is noted 
in the Concept of the Development of the penal system of the Russian Federation for the period up to 2030. 
The introduction of information and digital technologies into the activities of services and departments of 
penitentiary institutions and bodies should be accompanied by the protection of official information from ille-
gal attacks on electronic resources and cyberspace of the penitentiary system. There are opportunities and 
prospects for the use of artificial intelligence technologies in the information resources of the Federal Peniten-
tiary Service of Russia, bots and chatbots in the professional activities of services and departments of institu-
tions and bodies of the Penitentiary System. It seems that the penal enforcement legislation will have to be 
modernized for these purposes. To develop and adopt additional legislative and departmental legal acts of the 
Ministry of Justice and the Federal Penitentiary Service of Russia. For the effective functioning of the unified 
secure managed information space of the Federal Penitentiary Service of Russia, ensuring confidentiality and 
protection of personal data, it is necessary to apply end-to-end technologies and databases, new tools and 
technologies of artificial intelligence. In this regard, there is a practical need for specialists who are trained in 
educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. To enhance the practice-oriented train-
ing of cadets and trainees, the formation of their professional competencies in the field of the introduction and 
application of modern information and digital technologies.

Key words: information and digital technologies, institutions and bodies, penal enforcement system, 
convicts, employees, services and divisions.

Введение. Современные информационные 
риски, связанные с негативным, криминальным 
использованием информации в электронной и 
компьютерной среде являются специфическими 
вызовами функционирования органов государ-
ственной и исполнительной власти, местного 
самоуправления, финансовой системы, обще-
ственных объединений и институтов граждан-
ского общества современной России. В том 
числе это относится и к отечественной пенитен-
циарной системе, что отмечается в Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной   Распоряжением Правительства 
РФ 2021 г. № 1138-р [1]. 

К указанным вызовам можно отнести: 
 – компьютерные атаки, незаконно осущест-

вляемые на объекты критической инфра-
структуры государства, учреждения, ведом-
ства и организации, правоохранительные 
органы; 

 – дискредитацию государственной и исполни-
тельной власти, силовых структур и право-
охранительных органов;

 – утечку сведений о гражданах и деятельно-
сти организаций в недружественные России 
государства.
Таким образом, можно констатировать не 

только преимущества современных информаци-
онных и цифровых технологий, но и существова-
ние так называемого негативного информацион-
ного воздействия на инфраструктуру и работни-
ков уголовно-исполнительной системы (далее 
УИС). В данном контексте актуально высказыва-
ние Президента Российской Федерации В.В. 

Путина на коллегии МВД России 05.03.2025 г. о 
необходимости принятия комплекса организаци-
онно-правовых мер органов государственной и 
исполнительной власти, правоохранительных 
органов и силовых ведомств по предотвращению 
криминального использования информационных 
и цифровых технологий. Необходимости даль-
нейшей реализации Указа Президента РФ от 
21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 
года» [2]. Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 
400 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации [3]. При этом, на наш 
взгляд, выглядит актуальным подход рассмотре-
ния криминального использования киберпр-
странства в Российской Федерации как угрозу и 
вызов национальной безопасности государства и 
общества [4, с. 11-15].

Методы и принципы исследования. Для 
изучения правовых и организационных вопросов 
внедрения и использования информационных и 
цифровых технологий в деятельности учрежде-
ний и органов УИС применялись принцип диалек-
тического познания, статистический и аналитиче-
ский методы, включенное наблюдение. Изучались 
законодательные и ведомственные правовые 
акты, научные публикации, а также материалы, 
раскрывающие содержание и особенности 
информационных и цифровых технологий в оте-
чественной уголовно-исполнительной системе на 
современном этапе ее развития.

Основные результаты. ФСИН России, тер-
риториальные органы управления УИС освещают 
свою деятельность на официальных сайтах, в 
средствах массовой информации и социальной 
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сети в Контакте. В открытых ресурсах Интер-
нет-пространства, средствах массовой информа-
ции, социальной сети в Контакте граждане Рос-
сийской Федерации могут ознакомиться с инфор-
мацией о деятельности УИС. Для того, чтобы 
предложить возможные способы и средства пре-
одоления информационных вызовов современ-
ного государства и общества со стороны уголов-
но-исполнительной системы, целесообразно 
обратиться к стратегическим целям и задам 
нашего государства и пенитенциарного ведом-
ства, в частности.

К ним относится решение приоритетных 
задач, определенных Президентом РФ. Укрепле-
ние законности и правопорядка в учреждениях 
УИС, обеспечение безопасности деятельности 
сотрудников и работников УИС и повышение их 
социальной защищенности [5].  Осуществление 
цифровой трансформации УИС определенной 
разделом XIV Концепции развития УИС Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., утвержден-
ной Распоряжением Правительства РФ от 
29.04.2021 №1138-р [6, с. 13-17]. В рамках меро-
приятий по цифровой трансформации УИС 
содержаться предложения по использованию 
искусственного интеллекта в исправительных 
учреждениях, для обеспечения безопасности и 
контроля за лицами, находящимися под домаш-
ним арестом, а также контроля за лицами, осво-
бождаемыми из мест заключения. 

Новым направлением внедрения информа-
ционных и цифровых технологий является испол-
нительная и пенитенциарная пробация, реализуе-
мая во исполнение федерального закона от 
06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской 
Федерации» [7, с. 10-13]. Здесь существуют пер-
спективы использования электронного докумен-
тооборота, информационно-справочных ресур-
сов порталов Госуслуги, официальных сайтов 
ФСИН России и ее территориальных органов и 
учреждений УИС [8, с. 249-255].

Следует отметить, что что для эффектив-
ного функционирования единого защищенного 
управляемого информационного пространства 
ФСИН России, обеспечивающего конфиденци-
альность и защиту персональных данных, необ-
ходимо применять сквозные технологии и базы 
данных, новые средства и технологии искус-
ственного интеллекта. В связи с этим возникает 
практическая потребность в специалистах, под-
готовка которых осуществляется в образователь-
ных организациях ФСИН России. Активизации 
практико-ориентированного обучения курсантов 
и слушателей, формирования у них профессио-
нальных компетенций в сфере внедрения и при-
менения современных информационных и циф-
ровых технологий [9, с. 407-412]. 

Материалы теоретико-эмпирического 
исследования показывают, что внедрение инфор-

мационных и цифровых технологий в деятель-
ность служб и подразделений учреждений и орга-
нов УИС должно сопровождаться защитой слу-
жебной информации от незаконных атак на элек-
тронные ресурсы и киберпространство пени- 
тенциарной системы [10, с. 13-16]. При этом 
важно указать на возможности перспективы при-
менения технологий искусственного интеллекта в 
информационных ресурсах ФСИН России, ботов 
и чатов-ботов в профессиональной деятельности 
служб и подразделений учреждений и органов 
УИС.  Представляется, что в этих целях предстоит 
модернизировать уголовно-исполнительное за- 
конодательство [11]. Разработать и принять 
дополнительные законодательные и ведомствен-
ные правовые акту Минюста и ФСИН России.

Также целесообразно модернизировать 
главу 28 УК РФ, дополнив ее нормами, ужесточа-
ющими уголовную ответственность за крими-
нальную деятельность в сфере информационных 
и цифровых технологий [12]. Усовершенствовать 
уголовно-процессуальный закон, федеральный 
закон «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений» 
от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ нормами, регулирую-
щими процессуальные правоотношения подозре-
ваемых и обвиняемых, содержащихся в след-
ственных изоляторах, в отношении которых при-
меняются информационные и цифровые техноло-
гии [13]. В том числе, в части соблюдения прав 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, к 
которым применяются информационные и циф-
ровые технологии [14, с. 189-191].

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

 – Научно-практическом семинаре «Актуаль-
ные вопросы информационно-технического 
обеспечения деятельности территориаль-
ных органов и образовательных организа-
ций ФСИН России», состоявшемся в Воло-
годском институте права и управления 
ФСИН России 23.03.2023 г. Доклад на тему: 
«Теоретико-правовые аспекты использова-
ния информационных технологий при обе-
спечении безопасности учреждений уголов-
но-исполнительной системы»;

 – Международной научно-практической кон-
ференции «Правовая культура в современ-
ном обществе» состоявшейся в Могилев-
ском институте МВД Республики Беларусь 
14.04.2023. Доклад на тему: «Актуальные 
аспекты реализации отраслевого юридиче-
ского знания в процессе практико-ориенти-
рованного обучения курсантов образова-
тельных организаций, подведомственных 
ФСИН России»; 

 – XXIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная 
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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 «Служба пробации: перспективы 
развития в России», состоявшейся в Псков-
ском филиале Университета ФСИН России 
20.10.2024 г. Доклад на тему: «Комплексный 
подход к исполнению уголовно-исполни-
тельными инспекциями меры пресечения в 
виде домашнего ареста».
Заключение. Данные исследования пока-

зывают, что обоснованным и актуальным видится 
внедрение элементов искусственного интеллекта 
в деятельность служб и подразделений учрежде-

ний и органов УИС во взаимодействии с успешно 
функционирующими в современной России 
информационно-справочными и цифровыми пор-
талами [15, с. 187-191]. В частности, в цифровые 
ресурсы, используемые УИС для реализации 
закона о пробации – Единый цифровой портал 
«Работа в России», Государственная информаци-
онная система «Единый реестр лиц, в отношении 
которых применяется пробация».

В целях соблюдения этических принципов и 
стандартов правового поведения сотрудников 
учреждений и органов УИС, формирования зако-
нопослушных установок и правопослушного 
поведения у лиц, совершивших преступления, 
получения необходимых знаний, умений и навы-
ков по использованию информации считаем 
оправданным использование цифровых техноло-
гий с системой искусственного интеллекта, осно-
ванных на развитии и сохранении традиционных 
духовно-нравственных ценностей и базовом 
принципе патриотизма, приоритета человека, 
социальной справедливости и равенства воз-
можностей.
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РОЛЬ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКА СИЛАМИ 
НАРОДНОЙ ПОЛИЦИИ

Аннотация. Марксистско-ленинская философия не только вооружает научным материалистиче-
ским мировоззрением, но и формирует у обучающихся методологию диалектического материализма. 
На основе глубокого усвоения методологических принципов марксистско-ленинской философии, ка-
дры и солдаты Народной полиции смогут эффективно применять эти знания в практической работе по 
обеспечению безопасности и порядка.  

Ключевые слова: Марксистско-ленинская философия; обеспечение общественного порядка и 
безопасности; Народная полиция. 

DANG Xuan Duong,
PhD, Vietnam People’s Police Academy

THE ROLE OF MARXIST-LENINIST PHILOSOPHY IN ENSURING 
SECURITY AND ORDER BY THE PEOPLE’S PUBLIC SECURITY 
FORCES

Annotation. Marxist-Leninist philosophy not only provides a scientific materialist worldview but also 
equips learners with a dialectical materialist methodology. By thoroughly grasping the methodological princi-
ples of Marxist-Leninist philosophy, officers and soldiers of the People’s Public Security can effectively apply 
this knowledge to the practical tasks of ensuring security and order.

Key words: Marxist-Leninist philosophy; ensuring social order and safety; People’s Public Security.

При жизни Президент Хо Ши Мин подчер-
кивал, что изучение теории марксиз-

ма-ленинизма — это «изучение позиции, взглядов 
и метода марксизма-ленинизма для применения 
этой позиции, взглядов и метода с целью успеш-
ного решения практических задач в нашей рево-
люционной работе» [3, C. 95]. Каждый аспект 
марксистско-ленинской философии, излагающий 
теорию с позиции диалектического материали-
стического мировоззрения, выводит методологи-
ческие принципы, направляющие познаватель-
ную и практическую деятельность.

Диалектическое мышление — это гибкий и 
подвижный метод мышления; он отражает вещи и 
явления в их взаимосвязи, движении, изменении 
и непрерывном развитии. Поэтому воспитание 
мировоззрения и методологии марксистско-ле-
нинской философии среди различных слоев 
населения, особенно среди сил Народной поли-
ции, является крайне важной задачей, способ-

ствующей решению теоретических вопросов 
социализма и пути перехода к социализму во 
Вьетнаме на современном этапе. 

Народная полиция в целом является острым 
инструментом диктатуры Партии и Государства, 
выполняющим задачи защиты Партии, Государ-
ства и Народа, а также защиты социалистиче-
ского строя. В практической работе силы Народ-
ной полиции постоянно сталкиваются с негатив-
ными сторонами общественной жизни. Для 
успешного выполнения поставленных задач 
Народная полиция должна обладать твердой 
политической закалкой, острыми профессио-
нальными навыками и диалектическим мышле-
нием, чтобы правильно решать вопросы взаимо-
отношений между партнерами и объектами, объ-
ективно и всесторонне расследовать дела, обе-
спечивая задержание правильных людей, 
правильных преступников и соблюдение закон-
ности. Поэтому глубокое усвоение методологиче-
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ских принципов марксистско-ленинской филосо-
фии в деятельности по обеспечению безопасно-
сти и порядка силами Народной полиции играет 
особенно важную роль.

1. Некоторые методологические принципы 
марксистско-ленинской философии, кото-
рые необходимо глубоко усвоить в работе 
по обеспечению безопасности и порядка 
силами Народной полиции.
Во-первых, работа по обеспечению безо-

пасности и порядка силами Народной полиции 
должна строго руководствоваться объективным 
принципом, преодолевая субъективистское и 
волюнтаристское мышление.  

Объективный принцип требует, чтобы вся 
познавательная деятельность исходила из объек-
тивной природы материи, уважала и действовала 
в соответствии с объективными законами. Дея-
тельность по обеспечению безопасности и 
порядка силами Народной полиции должна осно-
вываться на реальных особенностях и тенден-
циях преступности, происходящих как в масшта-
бах всей страны, так и в отдельных регионах, 
направлениях и районах, чтобы разрабатывать 
соответствующие стратегии и планы действий. 
Процесс расследования дела по существу явля-
ется процессом установления объективной 
истины дела. Для успешного выполнения задачи 
следователи должны основываться на докумен-
тах, доказательствах, обстоятельствах и фактах, 
связанных с делом, не допуская добавления, 
изменения или уничтожения следов, документов 
и доказательств в пользу или против обвиняе-
мого. Только при обеспечении объективности и 
точности документов и доказательств по делу 
можно гарантировать объективность расследо-
вания и соблюдение принципов уголовного про-
цесса.

Наряду с соблюдением  объективного прин-
ципа, каждые кадры и солдат должен проявлять 
субъективную активность, постоянно учиться и 
повышать свой профессиональный уровень. Про-
явление субъективной активности требует прео-
доления консервативного, застойного мышления 
и болезни субъективизма и волюнтаризма в 
работе по расследованию преступлений.

Во-вторых, работа по обеспечению безо-
пасности и порядка силами Народной полиции 
должна строго руководствоваться всесторонним 
принципом, преодолевая одностороннее и мета-
физическое мышление.  

Всесторонний принцип требует, чтобы субъ-
ект познания рассматривал сам его в целостном 
единстве всех его сторон, частей, элементов, 
свойств и связей. В.И. Ленин подчеркивал: «Необ-
ходимо охватить взглядом и изучить все стороны, 
все связи и “опосредования” данного явления, то 

есть в целостном единстве “совокупности всех 
многообразных отношений этого явления с дру-
гими”» [4, C. 239]. В деятельности по обеспече-
нию безопасности и порядка принцип всесторон-
ности требует от сил Народной полиции сочетать 
две стратегические задачи: строительство и 
защиту Родины во всех сферах общественной 
жизни. При этом задача защиты Родины должна 
служить основой и условием для строительства 
социализма и развития страны; в свою очередь, 
безопасность Родины может быть надежно обе-
спечена только на основе постоянного повыше-
ния материального и духовного уровня жизни 
народа.  

В работе по профилактике и борьбе с пре-
ступностью, силы Народной полиции должны 
иметь всесторонний и многомерный взгляд на 
вопросы, связанные с расследованием, изучать 
личные связи, анализировать условия, причины, 
мотивы, цели и преступные действия, чтобы выя-
вить необходимые связи, основные причины и 
глубинные цели преступника. Усвоение всесто-
роннего подхода также требует преодоления 
одностороннего, линейного мышления, когда 
поспешные выводы и оценки, основанные на 
отдельных явлениях, приводят к ошибкам в опре-
делении сути дела.

В-третьих, работа по обеспечению безопас-
ности и порядка силами Народной полиции 
должна строго руководствоваться развитым 
принципом, преодолевая консервативное и 
застойное мышление в борьбе с преступностью.

Согласно марксистско-ленинскую филосо-
фию, развитие — это процесс движения вещей и 
явлений по восходящей траектории, от низшего 
уровня к высшему, от менее совершенного к 
более совершенному. Соответственно, в позна-
нии и практике необходимо придерживаться 
точки зрения развития, то есть, с одной стороны, 
рассматривать явления и процессы в их восходя-
щей тенденции; с другой стороны, путь развития 
является диалектическим процессом, включаю-
щим в себя противоречия и обратные движения. 
Поэтому необходимо осознавать сложность и 
извилистость вещей и явлений в их развитии, 
«рассматривать явления в развитии, в самодви-
жении (…), в их изменении» [5, C.364].

Развитой принцип требует, чтобы деятель-
ность по обеспечению безопасности и порядка 
силами Народной полиции рассматривалась в 
контексте связей, движения и изменений в обста-
новке безопасности и порядка как в регионе, так 
и в мире. Сегодня тенденции глобализации и 
международной интеграции ставят серьезные 
вызовы, увеличивая риски нестабильности в 
политической безопасности региона и мира. Про-
блемы традиционной и нетрадиционной безопас-
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ности существуют в переплетении, быстро меня-
ются и развиваются с усложняющимися и трудно 
предсказуемыми тенденциями, что требует от 
стран мира и каждого государства постоянной 
корректировки стратегий защиты национальной 
безопасности в соответствии с реальной ситуа-
цией на каждом этапе развития. Поэтому усвое-
ние развитого принципа при определении поли-
тики Партии и силы полиции является объектив-
ным требованием практики; тем самым преодо-
леваются консервативные и застойные взгляды в 
познании и практической деятельности, что отве-
чает требованиям обеспечения безопасности и 
порядка в новых условиях.

В-четвертых, работа по обеспечению безо-
пасности и порядка силами Народной полиции 
должна строго руководствоваться принципом 
исторической и конкретной обусловленности.

Принцип исторической и конкретной обу-
словленности требует, чтобы субъект в процессе 
познания рассматривал вещи и явления в кон-
кретных исторических условиях и обстоятель-
ствах; анализировал и понимал присущие им 
характеристики, а также изменения каждого 
свойства в определенных ситуациях, чтобы точно 
определить тенденции движения, изменения и 
развития вещей и явлений.  

Преступность и социальные пороки явля-
ются категориями c исторической природой. 
Процесс их возникновения, движения и измене-
ния в конечном итоге определяется социально-э-
кономическими условиями в конкретный истори-
ческий период. Определение причин и характера 
различных видов преступлений должно исходить 
из уровня экономического развития, политиче-
ского режима и правового государства каждой 
страны и нации. Поэтому оперативные планы, 
следственные стратегии, разведывательные опе-
рации и т.д. должны гибко применяться в соот-
ветствии с конкретным историческим этапом и 
типом преступности, чтобы обеспечить высокую 
эффективность в борьбе с преступностью.

В-пятых, работа по обеспечению безопас-
ности и порядка силами Народной полиции 
должна строго руководствоваться принципом 
единства теории и практики.  

Президент Хо Ши Мин подчеркивал: «Един-
ство теории и практики является основополагаю-
щим принципом марксизма-ленинизма» [3, C. 95]. 
Поэтому усвоение этого принципа поможет силам 
Народной полиции осознать направляющую и 
ведущую роль марксизма-ленинизма, идеологии 
Хо Ши Мина, курса Партии и права Государства в 
деятельности по обеспечению безопасности и 
порядка.  

В работе Народной полиции оценка дея-
тельности по обеспечению безопасности и 

порядка должна исходить из практики. Когда 
реальная ситуация претерпевает существенные 
изменения, необходимо постоянно обобщать 
практический опыт, чтобы извлекать уроки по 
обеспечению безопасности и порядка в каждый 
период. Своевременно выявлять, корректиро-
вать, дополнять и обновлять теорию и методы 
работы Народной полиции, отвечая требованиям 
практической деятельности. Именно состояние 
стабильности в безопасности и порядке, спокой-
ствие и счастье народа являются высшим прак-
тическим критерием оценки соответствия и пра-
вильности всех направлений и курсов Партии, а 
также права Государства в области обеспечения 
безопасности и порядка.

2. Некоторые меры по повышению качества 
преподавания марксистско-ленинской 
философии для кадров и солдатов Народ-
ной полиции.
Во-первых, усилить образование в области 

марксистско-ленинской философии и идеологии 
Хо Ши Мина для кадров и солдатов Народной 
полиции.   

Продолжать строго следовать и реализовы-
вать дух товарища Генерального секретаря Нгуен 
Фу Чонга: «Твердо придерживаться марксиз-
ма-ленинизма и идеологии Хо Ши Мина — это 
воззрение с принципиальной важностью для 
нашей Партии, это первоочередная задача всей 
нашей идеологической и теоретической работы» 
[6, C. 268]. Учебные заведения Народной полиции 
должны постоянно укреплять образование в 
области марксизма-ленинизма и идеологии Хо 
Ши Мина, твердо придерживаться целей нацио-
нальной независимости и социализма, воспиты-
вать патриотизм и любовь к социализму, связы-
вая это с успешным выполнением таких движе-
ний, как «Народная полиция строго соблюдает 
Шесть заповедей Хо Ши Мина» и «Народная 
полиция строго соблюдает уставы, строит куль-
турный образ жизни, служа народу».

Во-вторых, постоянно обновлять содержа-
ние и программы преподавания марксистско-ле-
нинской философии в учебных заведениях 
Народной полиции.  

На основе общей учебной программы Мини-
стерства образования и подготовки кадров учеб-
ные заведения Народной полиции должны разра-
ботать собственные учебные программы по 
марксистско-ленинской философии, соответ-
ствующие специфике и профессиональным осо-
бенностям силы Народной полиции. Содержание 
учебной программы должно охватывать основ-
ные вопросы марксистско-ленинской филосо-
фии; дополняться и обновляться с учетом теку-
щей экономической, политической, оборонной и 
военной ситуации в мире и во Вьетнаме, связан-
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ной с работой полиции. Только так можно удов-
летворить требования развития теории, повыше-
ния способности диалектического мышления и 
умения применять теорию на практике в борьбе с 
преступностью силами Народной полиции.

В-третьих, диверсифицировать методы обу-
чения, обеспечивая эффективность и практиче-
скую направленность каждого метода.  

Преподавание марксистско-ленинской 
философии должно строго следовать принципу 
связи теории с практикой, сочетать обучение с 
практической деятельностью. В ближайшее 
время учебные заведения Народной полиции 
должны совершить прорыв в обновлении мето-
дов обучения, разнообразить формы преподава-
ния, усилить групповые обсуждения, обмен мне-
ниями, семинары, диалоги, дебаты и научную 
критику.

Таким образом, усвоение вышеупомянутых 
методологических принципов играет особенно 
важную роль в работе по обеспечению безопас-
ности и порядка силами Народной полиции. Изу-
чение и исследование марксистско-ленинской 
философии поможет кадрам и солдатам Народ-
ной полиции научиться обобщать, абстрагиро-
вать, понимать логику явлений, углубляться в 
суть объектов, рассматривать их в связях и в 
состоянии движения и развития, что способ-
ствует преодолению ограничений в теоретиче-
ском мышлении и постепенному совершенство-
ванию диалектического метода мышления.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аннотация. В статье рассматриваются средства правового регулирования производства и рас-
пространения рекламы в сети Интернет. Автор обращается к особенностям сети Интернет, которая 
обусловливает специфику производства и распространения рекламы в цифровом пространстве. Такие 
особенности обусловлены не только цифровой формой существования сети Интернет, но и правовой 
природой рекламной продукции. Автор отмечает, что рекламный продукт как результат работы может 
являться охраняемым законом результатом интеллектуальной деятельности. В этой связи договорная 
конструкция договора подряда может быть взята за основу, но обязательно должна включать элемен-
ты правовой охраны результата интеллектуальной деятельности, порядка его использования. Догово-
ры, опосредующие распространение рекламы, подчиняются общим требованиям типовой конструкции 
договора возмездного оказания услуг. Автор приходит к выводу о возможной классификации таких 
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INDIVIDUAL AND LOCAL MEANS OF LEGAL REGULATION  
OF THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ADVERTISING  
ON THE INTERNET

Annotation. The article discusses the means of legal regulation of the production and distribution of 
advertising on the Internet. The author refers to the peculiarities of the Internet, which determines the specifics 
of the production and distribution of advertising in the digital space. Such features are due not only to the 
digital form of the Internet, but also to the legal nature of advertising products. The author notes that an ad-
vertising product as a result of work may be a legally protected result of intellectual activity. In this regard, the 
contractual structure of a work contract can be taken as a basis, but it must include elements of the legal 
protection of the result of intellectual activity and the procedure for its use. Contracts mediating the distribu-
tion of advertising are subject to the general requirements of the standard design of a contract for the provi-
sion of paid services. The author comes to the conclusion about the possible classification of such contracts. 
Local means of legal regulation of the production and distribution of advertising on the Internet are considered 
by the author in the context of the activities of self-regulatory organizations that establish rules and standards 
of behavior that extend their effect to a fairly wide range of participants in legal relations.

Key words: civil law regulation; means of legal regulation; individual means of legal regulation; local 
acts; contract of employment; contract for the provision of paid services; advertising activities; Online adver-
tising.

Введение
В условиях развитых рыночных отношений 

важное место занимают вопросы, связанные с 
продвижением и распространением предлагае-
мых товаров и услуг. Высококонкурентная среда 
вынуждает субъектов рынка прибегать к разным 
инструментам для привлечения внимания потре-
бителя, где одним их традиционных и эффектив-
ных инструментов является реклама. Безусловно, 
современная рекламная индустрия отличается от 
ее проявлений на разных исторических этапах 
развития качественными и количественными 
характеристиками. Так, если с появлением печат-
ных машинок и станков рекламная продукция 
производилась преимущественно в форме 
бумажных рекламных материалов [11, c. 59], то с 
появлением сети Интернет рекламный рынок 
практически полностью перешел в цифровой 
формат. Только за первую половину 2024 г. рынок 
Интернет-рекламы в России оценивался в 381 
млрд. руб [12]., что свидетельствует о явной вос-
требованности Интернет-рекламы. В этой связи 
актуализируются вопросы правового регулиро-
вания производства и распространения рекламы 
в сети Интернет.

Актуальность темы исследования под-
тверждается и иными факторами, к числу кото-
рых относятся:

1) отсутствие в гражданском законодатель-
стве специальных норм, регулирующих 
процесс производства и распространения 
рекламы;

2) сложность правоотношений, возникающих 
в связи с производством и распростране-
нием рекламы в силу сочетания норм обя-
зательственного права и права интеллекту-
альной собственности;

3) изменение конъюнктуры рекламного рынка, 
сопровождающегося появлением новых 
способов распространения Интернет-ре-
кламы (контекстная реклама, реклама в 
социальных сетях и т.д.);

4) отсутствие доктринальных исследований, 
посвященных саморегулированию реклам-
ной деятельности.

Индивидуальные средства правового регу-
лирования производства и распространения 
рекламы в сети Интернет

Средства правового регулирования явля-
ются неотъемлемой частью всего механизма пра-
вового регулирования. В общей теории права под 
механизмом правового регулирования понима-
ется система юридических средств, при помощи 
которых осуществляется правовое регулирова-
ние в целях упорядочения общественных отно-
шений, содействия удовлетворению интересов 
субъектов права [10, c. 69]. Из определения сле-
дует главная цель парового регулирования – это 
воздействие на общественные отношения, свя-
занное с их упорядоченностью и организованно-
стью. Стоит отметить, что правовое регулирова-
ние является лишь частью социального регулиро-
вания, которое, в свою очередь, может осущест-
вляться посредством морали, этики, деятельности 
СМИ и нравственных норм. Однако именно пра-
вовое регулирование занимает ключевую роль в 
системе социального регулирования, поскольку 
обеспечиваются силой государства [4, c. 101]. 

Принимая во внимание общие постулаты 
теории права, можно сказать, что граждан-
ско-правовое регулирование – это совокупность 
приемов и способов, посредством которых граж-
данское право воздействует на общественные 
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отношения [2]. При этом под средством право-
вого регулирования следует понимать основной 
путь регулирующего воздействия присущих 
гражданскому праву юридических конструкций, 
например, таких как договор или норма права. Не 
случайно именно правовому регулированию при-
сущи признаки специфического вида социаль-
ного регулирования, наличия системы правовых 
средств, сочетания нормативного и индивидуаль-
ного регулирования и наличия особой цели – упо-
рядочения общественных отношений [10, c. 70].

Адаптируя общие постулаты к отраслевой 
науке гражданского права, можно сказать, что в 
системе правового регулирования рекламной 
деятельности можно выделить два уровня: нор-
мативный и индивидуальный. Нормативный уро-
вень представлен совокупностью правовых норм, 
содержащихся в разных источниках права: Граж-
данский кодекс РФ (далее – ГК РФ) [13], Феде-
ральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее – Закон о рекламе) [14], Феде-
ральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» [15] и т.д. Характерной чер-
той нормативного регулирования производства и 
распространения рекламы является сочетание 
диспозитивного и императивного методов, 
поскольку значительное число нормативно-пра-
вовых регуляторов затрагивают вопросы публич-
ного права. Например, ст. 7 Закона о рекламе 
закрепляет перечень объектов, рекламирование 
которых не допускается: наркотические сред-
ства, психотропные вещества, органы и ткани 
человека как объекты купли-продажи, взрывча-
тые вещества и далее по списку. Это лишь один 
наглядный пример проявления императивного 
метода правового регулирования рекламной дея-
тельности, который является, отнюдь, не един-
ственным. Так, последние изменения норматив-
ных средств правового регулирования свиде-
тельствуют о стремлении государства повышать 
контроль в сфере производства и распростране-
ния рекламы. В настоящее время учет рекламы в 
сети Интернет осуществляется через операторов 
рекламных данных, которые обеспечивают 
выдачу идентификатора рекламы [16]. 

Далее обратимся к индивидуально-право-
вому регулированию, которое осуществляется 
без участия государства, т.е. непосредственно 
участниками общественными отношений [9, c. 
81]. Согласимся с Ю.С. Решетовым, который 
отмечает: «Обладая относительной самостоя-
тельностью, эти виды правового регулирования 
не исключают, а дополняют друг друга» [8, c. 18]. 
Безусловно, индивидуальное и нормативное пра-
вовое регулирование не могут существовать дис-
кретно друг от друга, поскольку подчиняются 
общей логике социального регулирования. 

Именно поэтому индивидуальное регулирование 
рекламной деятельности подчиняется ее норма-
тивному регулированию.

Важное место в системе индивидуального 
регулирования занимают договоры, поскольку 
определяют модели поведения сторон с учетом 
мнения каждого участника. Основной принцип 
гражданского права – принцип свободы договора 
– в наилучшей степени позволяет раскрыть сущ-
ность индивидуального регулирования: стороны 
по своему усмотрению решают, стоит ли им всту-
пать в правоотношение, вправе выбирать контра-
гента и определять модели поведения. Представ-
ляется, что в рекламной деятельности данный 
принцип раскрывается в полной мере.

Рассмотрим индивидуальное правовое 
регулирование производства и распространения 
рекламы. Следует уточнить, что в отношениях, 
связанных с производством рекламы, участвует 
множество лиц: заказчики, исполнители, распро-
странители, а также потребители рекламы. Так 
вот, провозглашённый добровольный характер 
имеет не сама рекламная информация, а дея-
тельность по производству и распространению 
рекламы. То есть стороны, исходя из заложен-
ного в ГК РФ принципа свободы договора (ст. 
421), своей волей и в своих интересах (ст. 1 ГК 
РФ) вступают в отношения, связанные с изготов-
лением и распространением рекламы. Что, в 
свою очередь означает, что добровольность 
относится только к определённому кругу лиц, 
состоящих между собой в относительных (дого-
ворных) правоотношениях: о заказчиках и испол-
нителях. 

Действующее гражданское законодатель-
ство не содержит поименованные договоры, 
регулирующие производство и распространение 
рекламы. Вместе с тем исследование конструк-
ций договора подряда и договора позволяет 
взять их за основу. Как справедливо отмечает 
В.В. Кулаков, гражданскому обороту не знакомы 
договоры, направленность которых существенно 
отличается от тех договоров, которые поимено-
ваны законодателем [5, c. 106].

Договор по производству рекламы подчи-
няется общим положениям договора подряда, – 
такая позиция поддерживается многими иссле-
дователями [3]. Вместе с тем очевидной отличи-
тельной особенностью такого договора высту-
пает его результат, который носит творческий 
характер и, как следствие, может охраняться 
правом интеллектуальной собственности. С 
одной стороны, такое сочетание конструкций 
придает такой конструкции характер смешанного 
договора, с другой, – позволяет выделить его в 
самостоятельный вид, наряду с договором на 
выполнение научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических 
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работ. Позиция автора аргументируется особым 
предметом договора на производство рекламы, 
поскольку конечный результат зачастую одно-
временно является результатом интеллектуаль-
ной деятельности. Указанные обстоятельство в 
совокупности с уникальностью Интернет-про-
странства, которое в какой-то степени тоже явля-
ется охраняемым результатом интеллектуальной 
деятельности (интернет-сайт, страница в соци-
альной сети и т.д.), позволяет сделать вывод о его 
самостоятельности в общем ряду с иными видами 
договора подряда.

Средством распространения рекламы 
выступает договор по возмездному оказанию 
услуг. Согласимся с А.Н. Левушкиным, который 
предлагает свое видение договора на распро-
странение рекламы как «совершение рекламо-
распространителем по заданию заказчика необ-
ходимых действий, направленных на распростра-
нение рекламной информации» [6, c. 118]. Много-
образие сферы услуг позволяет выделить 
действия по распространению рекламы в само-
стоятельную сферу. Представляется, что распро-
странение рекламы в сети Интернет имеет свои 
особенности, продиктованные цифровым харак-
тером среды. К их числу следует отнести:

 – возможность заключения договора в циф-
ровой среде путем направления оферты и 
акцепта;

 – возможность исполнения договора, заклю-
ченного в Интернете, как в цифровой среде, 
так и в реальной действительности (в зави-
симости от условий). Здесь же стоит обра-
тить внимание на новые, самоисполнимые 
конструкции договоров, которые получили 
свое широкое распространение под назва-
нием «смарт-контракты», которые также 
применимы в рекламной индустрии.
В связи с этим автор предлагает выделять 

как минимум три группы договоров по распро-
странению рекламы в сети Интернет:

1) договоры, заключающиеся в сети Интернет, 
но предмет исполнения которых охваты-
вает совершение действий в реальном 
мире (повесить плакат, распечатать и раз-
дать листовки и т.д.);

2) договоры, заключающиеся в сети Интернет 
и исполнение которых связано с соверше-
нием действий в цифровом пространстве 
(распространить видеоролик на сайте 
рекламодателя; распространить реклам-
ный баннер до целевой аудитории и т.д.);

3) смарт-контракты, для которых характерен 
процесс самоисполнения и самоконтроля.

Таким образом, индивидуальный уровень 
правового регулирования производства и рас-
пространения рекламы представлен самостоя-
тельным видом договора подряда по производ-

ству рекламных работ, а также договорами воз-
мездного оказания услуг, которые можно поде-
лить на три группы.

Локальные средства правового регулирова-
ния производства и распространения рекламы в 
сети Интернет

Си. 31 Закона о рекламе предусматривает 
возможность создания саморегулируемых орга-
низаций в сфере рекламной деятельности. Как 
отмечает Т.А. Андронова, главная цель саморегу-
лирования – «переложить надзорные и контроль-
ные функции за деятельностью субъектов кон-
кретной отрасли с государства на непосред-
ственных участников рынка» [1, c. 112]. Согласно 
Федеральному закону от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» (далее – Закон 
о СРО), саморегулированием является самостоя-
тельная и инициативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами предприниматель-
ской или профессиональной деятельности и 
содержанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюдением 
требований указанных стандартов и правил [17]. 
Учитывая требования к субъектному составу 
СРО, стоит отметить ряд преимуществ саморегу-
лирования: 1) возможность управления предмет-
ной деятельностью; 2) уменьшение числа недо-
бросовестных участников рынка; 3) стимулирова-
ние участников к правомерному поведению; 4) 
упрощение процедур рассмотрения и разреше-
ния споров [7, c. 15].

Однако возможность создания СРО субъ-
ектами рекламной деятельности не означает их 
полную свободу. В любом случае сохраняется 
подчиненность нормам права. В России СРО не 
получили своего широкого распространения, но 
вместе с тем в сфере рекламы создан ряд таких 
организаций: ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР), ассоциация рекламода-
телей, национальная ассоциация визуальных 
коммуникаций (НАВК), рекламный совет России 
(РСР). Важно отметить, что СРО вправе устанав-
ливать собственные требования к правилам и 
стандартам поведения, что свидетельствует о 
наличии у СРО нормотворческой функции. При-
мером могут служить индустриальные стандарты 
АКАР, в которых устанавливаются требования к 
поведению членов при взаимоотношении с рекла-
модателями, с подрядчиками, а также установ-
лены этические стандарты в области соблюдения 
интеллектуальных прав [18]. Автор не случайно 
относит такие регуляторы к локальному уровню. 
Дело в том, что в чистом виде такие нормы не 
являются в чистом виде нормативно-правовыми 
регуляторами, поскольку не устанавливаются 
государством. Кроме того, отнести такие регуля-
торы к числу индивидуально-правовых не пред-
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ставляется возможным в силу их распростране-
ния на достаточно широкий круг субъектов – 
участников СРО, что лишает их признака индиви-
дуальности.

Представляется, что наличие дополнитель-
ных норм и стандартов у СРО оказывает на ее 
участников дисциплинирующее воздействие, а 
также позволяет руководящим органам выпол-
нять контрольные функции. 

Таким образом, можно сказать, что локаль-
ные средства правового регулирования произ-
водства и распространения рекламы в сети 
Интернет представлены теми нормами и стандар-
тами, которые принимаются саморегулируемыми 
организациями. Такие средства выполняют не 
только регулирующие функции, но и контроль-
ные, дисциплинирующие функции. 

В результате проведенного исследования 
автор приходит к следующим выводам. 1. Сред-
ства индивидуально-правового регулирования 
производства и распространения рекламы пред-
ставлены широким набором договорных кон-
струкций, в основе которых лежат договор под-
ряда и договор на возмездное оказание услуг. 2. 
Средства индивидуально-правового регулирова-
ния распространения рекламы можно разделить 
на три группы: договоры, заключающиеся в сети 
Интернет, но предмет исполнения которых охва-
тывает совершение действий в реальном мире; 
договоры, заключающиеся в сети Интернет и 
исполнение которых связано с совершением дей-
ствий в цифровом пространстве; смарт-кон-
тракты, характеризующиеся самоисполнением и 
самоконтролем. 3. Локальные средства право-
вого регулирования производства и распростра-
нения рекламы в сети Интернет представлены 
актами выполняют регулятивные, контрольные и 
дисциплинирующие функции.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. Актуальность правового регулирования ИИ сегодня обусловлена целым рядом фак-
торов. Во-первых, это необходимость защиты прав и законных интересов граждан в условиях расту-
щей автоматизации принятия решений системами искусственного интеллекта. ИИ-системы, использу-
емые для оценки кредитоспособности, постановки медицинских диагнозов или определения виновно-
сти, могут содержать в себе скрытые предубеждения и приводить к дискриминации или иным неспра-
ведливым последствиям. Во-вторых, существует риск злоупотребления технологиями ИИ, например, 
для создания автономного оружия или систем слежения, что требует разработки эффективных меха-
низмов контроля и ответственности. В-третьих, развитие ИИ ставит перед обществом новые нрав-
ственные вопросы, связанные с определением границ автономности ИИ, необходимостью обеспече-
ния прозрачности алгоритмов и сохранением человеческого контроля над критически важными реше-
ниями.

Авторы статьи рассматривают понятие правового регулирования в сфере искусственного ин-
теллекта, выделяют его основные аспекты. В статье подчеркивается, что практика применения моде-
лей ИИ в различных сферах сегодня опережает его нормативно-правовое регулирование и порождает 
целый ряд проблем. 

Особое внимание в статье уделяется выделению и краткому анализу таких проблем правового 
регулирования в сфере искусственного интеллекта, как  определение юридической ответственности 
за действия ИИ, нарушающие права и свободы граждан; трудности установления причинно-следствен-
ной связи между действиями ИИ и нанесённым ущербом; риски утечки и несанкционированного ис-
пользования персональных данных пользователей ИИ;  алгоритмическая предвзятость некоторых мо-
делей ИИ. При этом авторы приводят примеры проявления указанных проблем в деятельности ИИ и ее 
результатах, а также предлагают способы решения выделенных проблем. 
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В заключение статьи делается вывод о том, что решение проблем современного правового ре-
гулирования в сфере ИИ требует комплексного подхода, включающего совершенствование законода-
тельства, разработку технических мер защиты данных, а также повышение прозрачности и подотчёт-
ности ИИ-систем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, правовое регулирование, юридическая ответствен-
ность, разработчик, пользователь, модель ИИ, нарушение прав и свобод граждан, алгоритмическая 
предвзятость, безопасность и надежность.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE

Annotation. The relevance of legal regulation of AI today is due to a number of factors. First, it is the 
need to protect the rights and legitimate interests of citizens in the context of increasing automation of deci-
sion-making. AI systems used to assess creditworthiness, make medical diagnoses, or determine guilt may 
contain hidden biases and lead to discrimination or other unfair consequences. Secondly, there is a risk of 
misuse of AI technologies, for example, to create autonomous weapons or tracking systems, which requires 
the development of effective control and accountability mechanisms. Thirdly, the development of AI poses 
new ethical issues for society related to defining the boundaries of AI autonomy, the need to ensure transpar-
ency of algorithms, and maintaining human control over critical decisions.

The authors of the article consider the concept of legal regulation in the field of artificial intelligence, 
identify its main aspects. The article emphasizes that the practice of applying AI models in various fields today 
is ahead of its regulatory and legal regulation and generates a number of problems. 

The article focuses on highlighting and briefly analyzing such problems of legal regulation in the field of 
artificial intelligence as determining legal responsibility for AI actions that violate the rights and freedoms of 
citizens; difficulties in establishing a causal relationship between AI actions and damage caused; risks of leak-
age and unauthorized use of AI users’ personal data; algorithmic bias of some AI models. At the same time, 
the authors give examples of the manifestation of these problems in the AI activity and its results, and also 
suggest ways to solve the identified problems.

In conclusion, the article concludes that solving the problems of modern legal regulation in the field of 
AI requires an integrated approach, including improving legislation, developing technical data protection 
measures, as well as increasing transparency and accountability of AI systems.

Key words: artificial intelligence, legal regulation, legal responsibility, developer, user, AI model, viola-
tion of citizens’ rights and freedoms, algorithmic bias, security and reliability.
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Сегодня во всем мире происходит актив-
ное внедрение технологий искусствен-

ного интеллекта в различные сферы жизни обще-
ства: производство и сельское хозяйство, меди-
цина и образование, финансы и государственное 
управление и т.д. Стремительная экспансия ИИ, 
которая сопровождается возрастающей сложно-
стью алгоритмов и автономностью моделей ИИ, 
закономерно ставит вопрос о необходимости 
адекватного правового регулирования в этой 
области. Отсутствие четких правовых рамок не 
только создает риски нарушения прав и свобод 
граждан, но и препятствует дальнейшему разви-
тию инноваций [10, c. 5], формируя атмосферу 
неопределенности для разработчиков и пользо-
вателей технологий ИИ.

Под правовым регулированием в сфере 
искусственного интеллекта  будем понимать ком-
плекс норм и принципов, устанавливаемых госу-
дарством и направленных на определение усло-
вий создания, разработки, внедрения и использо-
вания ИИ-систем, а также на обеспечение защиты 
прав и законных интересов граждан и общества 
от потенциальных рисков, связанных с примене-
нием ИИ. 

Отметим, что в России так же, как и в зару-
бежных странах правовое регулирование сферы 
ИИ находится в начальной стадии своего форми-
рования [8, с. 107], поэтому в этой сфере сегодня 
вопросов больше, чем ответов и апробированных 
решений.

Нормативная база правового регулирова-
ния ИИ в нашей стране складывается вместе с 
практикой его применения. Основными норма-
тивными актами в этой области являются: 

 – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» [2];

 – Федеральный закон 31.07.2020 г. № 258-ФЗ 
«Об экспериментальных правовых режимах 
в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации» [3];

 – Указ Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы»; 

 – Указ президента Российской Федерации от 
10 октября 2019 года № 490 «О развитии 
искусственного интеллекта в Российской 
Федерации» [1] и ряд других.
Анализ нормативных актов, юридической 

литературы и судебной практики позволяет выде-
лить следующие основные аспекты правового 
регулирования сферы искусственного интел-
лекта:

1. Определение субъектов правоотношений в 
сфере ИИ, что подразумевает установление 
круга лиц, несущих ответственность за дей-

ствия ИИ-систем, включая разработчиков, 
пользователей, производителей и операто-
ров данных.

2. Регулирование использования данных для 
обучения ИИ. Особое внимание уделяется 
защите персональных данных, предотвра-
щению дискриминации и обеспечению про-
зрачности алгоритмов ИИ-систем.

3. Установление требований к безопасности и 
надёжности ИИ-систем. что в первую оче-
редь, включает в себя разработку стандар-
тов и сертификацию, а также механизмы 
контроля качества и аудита алгоритмов [5, 
с. 77].

4. Определение ответственности за ущерб, 
причиненный действиями ИИ. Здесь необ-
ходимо разработать четкие правила рас-
пределения ответственности между различ-
ными субъектами правоотношений, а также 
механизмы компенсации пострадавшим [4, 
с. 68].

5. Создание институциональных механизмов 
для контроля и надзора за развитием и 
использованием ИИ, что, в частности, может 
включать в себя создание специализиро-
ванных органов власти, а также развитие 
экспертного сообщества и системы незави-
симой экспертизы [9].
В настоящей статье анализируются лишь 

некоторые проблемы, которые возникают в про-
цессе правового регулирования ИИ, а также рас-
сматриваются возможные пути их решения. 

Отметим, что наше исследование основано 
на анализе отечественного и зарубежного опыта 
применения ИИ-систем, а также на результатах 
исследований в области информационного права.

Одной из ключевых и наиболее дискуссион-
ных проблем в контексте правового регулирова-
ния искусственного интеллекта является опреде-
ление юридической ответственности за действия 
ИИ, которые нарушают права и свободы граждан. 
Традиционные концепции юридической ответ-
ственности, разработанные для регулирования 
деятельности людей и организаций, оказываются 
недостаточно применимыми к сложным и авто-
номным системам ИИ, что создаёт значительные 
правовые пробелы и неопределённость.

Определение субъекта ответственности за 
действия ИИ, повлекшие за собой нарушение 
прав и свобод граждан, является первой и цен-
тральной проблемой правового регулирования в 
сфере ИИ. Существуют различные точки зрения 
на этот счет, каждая из которых имеет свои 
достоинства и недостатки.

Согласно первой точке зрения, ответствен-
ность за действия ИИ должен нести разработчик, 
либо производитель модели ИИ.  Разработчик 
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создает алгоритмы и определяет логику работы 
системы, производитель же отвечает за качество 
и безопасность продукта. Такой точки зрения в 
отечественной юридической литературе придер-
живаются А. А. Богустов, М. И. Кулагин и др. 

Однако такая позиция сталкивается с рядом 
трудностей. Во-первых, разработчик может не 
иметь полного контроля над действиями ИИ, осо-
бенно в случае самообучающихся систем. Во-вто-
рых, определить связь между конкретным дей-
ствием ИИ и ошибкой в коде разработчика может 
быть крайне сложно, особенно в условиях слож-
ной архитектуры системы ИИ и больших объемов 
данных. Что касается производителя, то, во-пер-
вых, производитель может не иметь возможности 
контролировать все аспекты работы ИИ, осо-
бенно после его продажи и установки у пользова-
теля. Во-вторых, производитель может быть ино-
странной компанией, что затрудняет привлечение 
его к ответственности в российской юрисдикции.

Вторая точка зрения предполагает, что 
ответственность за действия ИИ должен нести 
пользователь, поскольку именно он принимает 
решение о применении системы, создает пром-
пты и контролирует ее работу (Ю. Борисов, Е. 
Каракчеев, Л. И. Сафаргалиев и др). Однако у 
этой позиции также есть свои ограничения. 
Во-первых, пользователь может не обладать 
достаточными знаниями и навыками, чтобы пони-
мать работу ИИ и контролировать его действия. 
Во-вторых, в некоторых случаях пользователь 
может быть не в состоянии вмешиваться в работу 
ИИ, например, в случае полностью автоматизи-
рованных систем.

Третья точка зрения заключается в призна-
нии ИИ субъектом права и возложении на него 
ответственности за свои действия (Мельничук М. 
А., Ченцова Д. В., Щербаков М. Г. и др.). Однако 
эта позиция вызывает серьезные возражения с 
точки зрения традиционных правовых концепций, 
поскольку признание ИИ субъектом права потре-
бует пересмотра фундаментальных принципов 
гражданского и уголовного права, а также созда-
ния новых механизмов обеспечения ответствен-
ности ИИ.

Примером, иллюстрирующим сложность 
определения субъекта ответственности, может 
служить случай с беспилотным автомобилем, 
попавшим в ДТП. В данной ситуации возникает 
вопрос о том, кто должен нести ответственность 
за причинённый ущерб: разработчик программ-
ного обеспечения, производитель автомобиля, 
владелец или сам ИИ? Однозначного ответа на 
этот вопрос пока не существует.

Только определив и закрепив в норматив-
ных актах правовой статус ИИ, можно ставить 
вопрос о юридической ответственности в сфере 
ИИ. В случае признания ИИ только объектом 

права, к чему пока что склоняются в мире, ответ-
ственность должна быть распределена по раз-
ным этапам жизненного цикла ИИ (этап разра-
ботки, этап производства, этап эксплуатации, 
этап утилизации). При этом ответственность ИИ 
сводится не к карательно-воспитательным мерам, 
а к установлению действенного механизма управ-
ления рисками [6, с. 223].

Отметим, что значительной проблемой, 
затрудняющей определение ответственности за 
действия ИИ, является эффект «чёрного ящика» 
[5]. .Многие современные ИИ-системы, особенно 
основанные на нейронных сетях, функционируют 
по принципу «чёрного ящика», то есть процесс 
принятия решений является непрозрачным и 
труднообъяснимым даже для разработчиков. 
Невозможность понять, почему ИИ принял то или 
иное решение, крайне затрудняет установление 
вины и привлечение к ответственности.

Например, если ИИ используется для 
оценки кредитоспособности заёмщиков, алго-
ритм может отказать в выдаче кредита без объ-
яснения причин. Если заёмщик считает, что отказ 
был основан на дискриминационных факторах, 
доказать это будет крайне сложно, поскольку 
алгоритм работает непрозрачно, и понять логику 
его работы практически невозможно.

Подчеркнем, что даже в тех случаях, когда 
удаётся установить виновного в совершении пра-
вонарушения с участием ИИ, установление при-
чинно-следственной связи между действиями ИИ 
и причинённым ущербом представляет собой 
серьёзную проблему. Это связано с тем, что на 
принятие ИИ решения может влиять множество 
факторов, в том числе данные, использованные 
для обучения, архитектура алгоритма, параметры 
настройки и внешние условия [7, с. 13]. Поэтому 
выявить конкретный фактор, который привёл к 
неправомерному действию, может быть крайне 
сложно.

Например, в случае использования ИИ для 
диагностики заболеваний неверный диагноз 
может быть вызван не только ошибкой в алго-
ритме, но и некачественными данными, предо-
ставленными врачом, или сбоем в работе обору-
дования. Установить, что именно послужило при-
чиной неверного диагноза  в некоторых случаях 
невозможно, что затрудняет привлечение вино-
вных к ответственности.

Вторая существенная проблема в правовом 
регулировании искусственного интеллекта свя-
зана с защитой персональных данных пользова-
телей и конфиденциальностью. Интенсивное 
использование больших данных (Big Data) для 
обучения ИИ-систем вкупе с алгоритмической 
предвзятостью и недостаточной прозрачностью 
алгоритмов, создаёт значительные риски для 
прав и свобод граждан.
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Современные ИИ-системы, особенно осно-
ванные на методах машинного обучения, требуют 
огромных объёмов данных для эффективного 
обучения и функционирования. Эти данные часто 
включают в себя персональную информацию, что 
создаёт серьёзные проблемы в области защиты 
данных и конфиденциальности.

Напомним, что сбор, хранение и обработка 
персональных данных регулируются строгими 
правовыми нормами, такими как Общий регла-
мент по защите данных (GDPR) в Европейском 
союзе и Федеральный закон № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» в Российской Федерации. Ука-
занные нормативные акты устанавливают требо-
вания к согласию субъекта данных, к целям обра-
ботки, безопасности хранения и возможности 
доступа к информации. Использование больших 
данных для обучения ИИ часто требует обработки 
огромного количества персональных данных, что 
может приводить к нарушению этих требований. 
Например, сбор данных из социальных сетей без 
явного согласия пользователя может быть при-
знан незаконным [7, с. 33].

При этом хранение больших объемов дан-
ных создает значительные риски утечки и несанк-
ционированного доступа к информации. Кибера-
таки, внутренние злоупотребления и технические 
сбои могут привести к раскрытию конфиденци-
альной информации, что повлечет за собой 
серьезные последствия для субъектов персо-
нальных данных [4, c. 69]. Например, утечка дан-
ных пациентов из медицинских баз данных может 
привести к разглашению информации о состоя-
нии здоровья, что является нарушением врачеб-
ной тайны.

Подчеркнем, что сегодня появились методы, 
направленные на снижение рисков нарушения 
конфиденциальности при работе с ИИ-систе-
мами. К таким методам относятся анонимизаия и 
псевдонимизация. Анонимизация предполагает 
полное удаление идентифицирующей информа-
ции, в то время как псевдонимизация заменяет 
идентифицирующие данные псевдонимами. 
Однако вопрос о том, достаточно ли этих мер для 
защиты конфиденциальности и персональных 
данных пользователей ИИ-системами остается 
спорным, поскольку современные методы ана-
лиза данных позволяют деанонимизировать даже 
анонимизированные данные с помощью методов 
связывания данных и статистического анализа [5, 
с. 28]. Таким образом, анонимизация и псевдони-
мизация не гарантируют полной защиты конфи-
денциальности и требуют дополнительных мер 
безопасности.

Третья проблема в современном правовом 
регулировании ИИ получила название «алгорит-
мическая предвзятость». Алгоритмическая 

предвзятость представляет собой систематиче-
скую ошибку в алгоритме модели ИИ, которая 
приводит к дискриминационным или несправед-
ливым результатам в решениях и продуктах дея-
тельности ИИ [4, с. 69]. Такая проблема возникает, 
как правило, из-за необъективности данных, 
используемых для обучения, или из-за предвзя-
тости разработчиков при создании алгоритма. 
Алгоритмическая предвзятость может приводить 
к дискриминации по признаку расы, пола, воз-
раста и другим защищаемым признакам. Напри-
мер, ИИ-системы, используемые для оценки кре-
дитоспособности, могут дискриминировать опре-
деленные группы населения, отказывая им в 
выдаче кредита на основании нерелевантных 
факторов. Аналогичным образом, ИИ-системы, 
используемые для отбора кандидатов на работу, 
могут дискриминировать женщин или людей 
старшего возраста.

Исследователи отмечают, что основной при-
чиной предвзятости алгоритмов ИИ является 
необъективность данных, используемых для обу-
чения той или иной модели ИИ [9, с.103]. Если 
данные, используемые для обучения, отражают 
существующие в обществе предубеждения и сте-
реотипы, то и ИИ-система будет воспроизводить 
эти предубеждения в своих решениях. Например, 
если ИИ-система, используемая для анализа 
резюме, обучена на данных, в которых преобла-
дают мужчины на руководящих должностях, то 
она с большей вероятностью будет отдавать 
предпочтение мужчинам при отборе кандидатов 
на руководящие должности.

Существуют различные методы выявления 
и устранения алгоритмической предвзятости. 
Выделим основные из них:

 – Аудит данных представляет собой анализ 
данных, используемых для обучения, на 
предмет предвзятости и дисбаланса.

 – Регуляризация означает введение штрафов 
за использование дискриминационных при-
знаков.

 – Пересэмплирование, то есть изменение 
распределения данных для снижения 
предвзятости.

 – Использование альтернативных алгоритмов 
заключается в применении алгоритмов, 
менее подверженных предвзятости.

 – Обучение ИИ-систем на сбалансированных 
данных: представляет собой использование 
данных, которые отражают реальное рас-
пределение признаков в популяции.
Таким образом, выделенные проблемы в 

настоящее время являются неотъемлемой частью 
правового регулирования искусственного интел-
лекта. Решение этих проблем требует комплекс-
ного подхода, включающего совершенствование 
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законодательства, разработку технических мер 
защиты данных, а также повышение прозрачно-
сти и подотчётности ИИ-систем.
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Аннотация. Неразрешенная проблема современного права в части однозначной детерминации 
понятия «искусственный интеллект» подкрепляется и тем, какие методы используются законодателя-
ми разных стран для конструирования такой легальной дефиниции. Категории «artificial intelligence», 
«искусственный интеллект» обладают различной коннотацией в русском и английском языках. В значи-
мых источниках российского и зарубежного права искусственный интеллект зачастую рассматривает-
ся как определенный алгоритм, нацеленный на имитацию человеческой деятельности, а равно искус-
ственный интеллект напрямую противопоставляется интеллекту естественному, человеческому. При 
этом нет однозначного понимания как на уровне доктрины, так и на уровне практики о том, что пред-
ставляет собой сам интеллект естественный. Этот термин имеет смешанный характер, обладая при-
знаками как социальных, философских, психологических наук, так и права ввиду его использования 
как критерия для отграничения искусственного интеллекта от иных технологий. Право интеллектуаль-
ной собственности, используя категорию творчества как исключительную деятельность человека с 
одновременным указанием в практике на неохраноспособность объектов, сгенерированных нейросе-
тями, также подтверждает такое противопоставление. Цель исследования заключается в рассмотре-
нии указанных аспектов, анализе категорий искусственный и естественный интеллект. Автор делает 
вывод о возможных направлениях совершенствования законодательства в части легального опреде-
ления искусственного интеллекта. 
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Annotation. The unresolved problem of modern law regarding the unambiguous definition of the con-
cept of “artificial intelligence” is also reinforced by the methods used by legislators from different countries to 
construct a legal definition. The categories “artificial intelligence” and “artificial intelligence” have different 
connotations in Russian and English. In significant sources of Russian and foreign law, artificial intelligence is 
often considered as a specific algorithm aimed at imitating human activity, and artificial intelligence is directly 
opposed to natural, human intelligence. At the same time, there is no clear understanding, both at the level of 
doctrine and at the level of practice, of what constitutes natural intelligence itself. This term has a mixed char-
acter, sharing features of both social, philosophical, psychological sciences, and law due to its use as a crite-
rion for distinguishing artificial intelligence from other technologies. Intellectual property law, using the cate-
gory of creativity as the exclusive activity of a person, while simultaneously indicating in practice the inacces-
sibility of objects generated by neural networks, also confirms this opposition. The purpose of the study is to 
consider these aspects, analyze the categories of artificial and natural intelligence. The author draws a con-
clusion about the possible directions of improving legislation in terms of the legal definition of artificial intelli-
gence.

Key words: artificial intelligence, natural intelligence, legal definition, creativity, machine creativity, imi-
tation of human cognitive functions, author, computational concept.

Термин «искусственный интеллект» в рос-
сийской действительности появился 

путем прямого заимствования термина «artificial 
intelligence», который впервые был использован 
на конференции «IJCAI». В отечественном праве 
довольно часто встречаются правовые катего-
рии, которые были заимствованы из иностранных 
источников путем перевода без существенной 
адаптации явления к правовым реалиям России. 
Проблема такого заимствования заключается в 
том, что в процессе перевода без адаптации 
существенно искажается сам смысл изначаль-
ного понятия, что не обошло стороной и термин 
«искусственный интеллект». Справедливо заме-
чание некоторых исследователей о том, что 
«artificial intelligence» и «искусственный интел-
лект» имеют различную коннотацию [1; С. 97], а 
следовательно, данные термины не могут рас-
сматриваться как тождественные, равные по 
своему значению и смыслу. Эти «трудности пере-
вода» требуют дополнительного рассмотрения в 
целях дальнейшего определения, что следует 
понимать под искусственным интеллектом и 
насколько верными являются методы конструи-
рования норм-дефиниций в отечественном граж-
данском законодательстве.

В Оксфордском словаре термин «artificial» 
используется в значении «made or produced to 
copy something natural; not real; created by people; 
not happening naturally» [11], что определяется как 
искусственное, неестественно, то, что не явля-
ется настоящим. В свою очередь «intelligence» 
обозначает не столько интеллект, интеллектуаль-
ность, сколько возможность кого-либо или чего-
либо мыслить разумно, обучаться, размышлять. 
Если сложить значение указанных слов, то 
«artificial intelligence» представляет собой искус-
ственную возможность размышлять разумно. 
Отечественная коннотация «искусственного 
интеллекта» имеет несколько иной оттенок – само 

слово «интеллект» наделяет рассматриваемую 
дефиницию определенной степенью антропо-
формности (интеллект обозначает умственное, 
мыслительное начало человека). При этом в 
английском языке для обозначения интеллекта 
как такового в том смысле, в котором это употре-
бляется в русском языке, имеется иное слово – 
«intellect». Сформированное в 1969 году на кон-
ференции «IJCAI» понятие использует именно 
слово «intelligence». Соответственно, при попытке 
заимствования и внедрения в российскую дей-
ствительность этого термина произошла «ошибка 
перевода», которая сказывается на формирова-
нии сущностных дискуссий относительно роли, 
места искусственного интеллекта. В этой связи 
стоит согласиться с мнением Ю.Н. Столярова, 
который справедливо отмечает, что произошед-
шие трудности и проблемы перевода понятия 
«artificial intelligence» однажды скажутся на воз-
никновении ошибочных мнений, позиций и взгля-
дов в отношении искусственного интеллекта, а 
также невозможности однозначного толкования 
этого понятия в рамках различных юрисдикций 
[2; С. 19]. Действительно, такой перевод и отсут-
ствие адаптации приводят к тому, что термин 
«искусственный интеллект» рассматривается как 
некий объект, противопоставляющийся интел-
лекту естественному. В нормах законодательства 
предусматривается точно такой же подход – 
фразы «имитация человеческой деятельности» 
напрямую выстраивают модель, в которой искус-
ственный и естественный интеллекты представ-
ляют собой диаметрально противоположные 
понятия, антиподы, каждый из которых противо-
поставляется другому [12]. На этом, как видится, 
зиждется основная причина существования прак-
тических и теоретических дискуссий относи-
тельно дефиниции искусственного интеллекта. 
Интересно и то, что противопоставление как 
основа понятия характерна не только для рос-
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сийского права. Даже в контексте «возможности 
размышлять разумно» в иностранном законода-
тельстве можно встретить модели, где искус-
ственная возможность разумного мышления про-
тивопоставляется человеку [13].

Норма права и ее создание – это сложный 
процесс, который требует от законодателя каче-
ственной проработки структуры самой нормы, 
точности используемых категорий для конструи-
рования нормы. Принцип формальной опреде-
ленности в данном случае – один из ключевых 
для построения нормы права [3; С. 123]. Он пред-
ставляет собой необходимость «однозначности, 
ясности» самих норм и правового регулирования, 
отсутствия противоречий, которые могут ска-
заться на практическом применении нормы. Как 
отмечал Конституционный Суд РФ, «…неопреде-
ленность содержания правовой нормы, не будучи 
в состоянии обеспечить ее единообразное пони-
мание, а значит, и применение, ослабляет гаран-
тии защиты конституционных прав и свобод, 
может привести к нарушению принципов равен-
ства и верховенства закона» [14]. Указанное 
несоответствие понимания «artificial intelligence» и 
«искусственный интеллект», безусловно, приво-
дит к отсутствию формальной определенности 
как таковой. «Имитация когнитивных функций 
человека» как критерий для отграничения искус-
ственного интеллекта от иных технологий не 
является однозначным. Такое противопоставле-
ние человеческому интеллекту не корректно с 
точи зрения принципов построения правовой 
нормы, неясно, что понимается под когнитив-
ными функциями человека, что такое естествен-
ный интеллект как таковой, достаточно ли для 
определения в качестве искусственного интел-
лекта возможности какой-либо технологии реа-
лизовывать математические и иные вычисления, 
которые также могут быть осуществлены челове-
ком. Соответственно, «когнитивные функции 
человека» — это категория оценочная, не позво-
ляющая однозначным образом понять, что пред-
ставляет собой искусственный интеллект. 
Конечно же, здесь необходимо и отметить про-
блему того, что фактически право никогда не 
успевает, а тем более не опережает, за самим 
развитием общественных отношений. Резкий 
скачок в развитии технологий искусственного 
интеллекта произошел относительно недавно, а 
право, вероятно, не успело среагировать ввиду 
отсутствия практического понимания сущности и 
возможностей искусственного интеллекта. Про-
блемы трактования дефиниции приводят и к про-
блемам более узким и специализированным, в 
частности, вопросам правовой охраны объектов, 
которые были сгенерированы нейросетями, о 
правовом статусе искусственного интеллекта. 
Именно поэтому современная доктрина напол-

нена бесчисленным количеством исследований, 
связанных с концепциями правовой охраны таких 
объектов, их потенциальной охраны в принципе, 
правосубъектности искусственного интеллекта. 

Исходя из необходимости использования 
действующих норм отечественного права, акту-
альная дефиниция искусственного интеллекта 
требует дополнительного рассмотрения в части 
попыток конкретизации «когнитивных функций 
человека». В ряде научных источников отмеча-
ется, что когнитивные функции человека могут 
рассматриваться как «психический процесс, 
который необходим для рационального познания 
мира и обеспечения взаимодействия с ним» [4; С. 
286]. Здесь ключевым звеном является именно 
психический процесс, основанный на психике, 
свойственной только человеку, а соответственно, 
по отношению к искусственному интеллекту не 
может применяться признак наличия психиче-
ского процесса [5; С. 58]. В законодательстве, в 
целом, присутствует указание на то, какие дей-
ствия и процессы могут рассматриваться в каче-
стве имитации человеческой деятельности (ст. 2 
ФЗ № 123): самообучение и возможность искус-
ственного интеллекта осуществлять поиск реше-
ний без заранее заданного алгоритма. Но данная 
категоризация также не видится хоть сколько-ни-
будь однозначной и закрывающей пробелы дефи-
ниции. В психологических науках когнитивные 
функции также носят несколько неоднозначный 
характер, выделяются конкретные элементы, 
которые могут характеризовать такие когнитив-
ные функции.

Однако в аспекте существующей дефини-
ции искусственного интеллекта ключевым вопро-
сом выступает все же именно сам выбранный 
метод конструирования нормы – понятие через 
противопоставление иному явлению. Ряд иссле-
дований в юридической доктрине также косвенно 
затрагивают этот вопрос. Например, Г.С. Жбанов 
говорит о том, что даже если само понимание 
искусственного интеллекта строится через про-
тивопоставление интеллекту человека, то какова 
вероятность, что в каждом конкретном случае 
можно будет оценить, являются ли полученные 
искусственным интеллектом результаты сопоста-
вимыми с результатами деятельности человека, 
достаточными с точки зрения имитации как тако-
вой [6; С. 202]. Эту позицию также можно допол-
нить и тем, что не каждая компьютерная система 
и программа может признаваться в качестве 
искусственного интеллекта, но практически 
любая компьютерная программа позволяет ска-
зать, что ее процессы заменяют ту или иную дея-
тельность, которая до этого осуществлялась 
исключительно человеком. И здесь опять же 
необходим возврат к оценочности категории 
«когнитивные функции человека»: как возможно 
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оценить достиг ли искусственный интеллект 
подобных результатов, если нет однозначных 
критериев того, что понимается под когнитив-
ными функциями человека. Соответственно, если 
придерживаться концепции, что предложенный 
законодателем термин – верный и практически 
применимый, то, как минимум, необходимо одно-
значно определить, что подразумевается под 
интеллектуальной деятельностью человека. И 
такое уточнение должно носить правовой харак-
тер, если возвращаться к принципу формальной 
определенности правовых норм.

Такая концепция противопоставления, как 
кажется, связана с природой самих представле-
ний об искусственном интеллекте, которые сфор-
мировались задолго до первых практических 
попыток создать подобную технологию. Еще 
философами нового времени высказывались 
позиции о том, что мышление, интеллект чело-
века могут быть систематизированы, представ-
лены в виде определенной последовательности 
символов. К слову, ряд современных исследова-
телей в сфере психологии подтверждают подоб-
ную теорию, указывая, что все современные 
представления о том, что понимается под искус-
ственным интеллектом, строятся на предположе-
нии о том, что мыслительная деятельность чело-
века может быть представлена в качестве алго-
ритма, или может быть систематизирована 
каким-либо иным образом [7; С. 12]. Конечно, 
подобное может рассматриваться исключи-
тельно как предположение, однако этим можно 
вполне объяснить концепции детерминации тер-
мина искусственный интеллект. Факт противопо-
ставления искусственного интеллекта естествен-
ному сталкивается и с иными противоречиями, 
которые основаны не только на отсутствии пони-
мания когнитивных функций человека. Несмотря 
на динамичное развитие технологий, сказать, что 
ныне существует так называемый «сильный 
искусственный интеллект» нельзя. Се имеющи-
еся нейронные сети и иные технологии являются 
слабыми. Использование глубокого обучения, 
конечно, позволяет сделать видимость самостоя-
тельности принятия решения, однако без чело-
века функционирование искусственного интел-
лекта было бы невозможным. Если же сравнить 
самообучение машины и обучение человека 
(исходя из концепции, что именно обучение – 
один из главных элементов когнитивных функций 
человека), то можно отметить следующее: чело-
век наделен особенностями иррационального 
мышления, основанного на эмоциях или каких-
либо иных факторах, тогда как самообучение 
машины происходит путем огромного количества 
итераций (то есть конкретные решения принима-
ются, исходя из повторений, решения аналогич-
ных задач и т.д.). 

Интересно, однако, что, углубляясь в науч-
ные источники, можно встретить мнения специа-
листов-правоведов, которые, наоборот, говорят о 
том, что модель построения дефиниции через 
противопоставления является успешной и прак-
тически применимой [8; С. 95]. Представляется, 
что подобное мнение требует критичной оценки. 
Если исходить из того, какое определение дано в 
российском законодательстве искусственному 
интеллекту, то можно сделать вывод о том, что 
«имитация когнитивных функций человека» — это 
единственный признак, который может быть 
использован для отделения искусственного 
интеллекта от иных технологий. Все остальные 
критерии, указанные законодателем, справед-
ливы, например, для компьютерных технологий, 
которые не являются искусственным интеллек-
том. Одновременно с этим, в ситуации неразре-
шенности, относительно чего осуществляется 
отождествление, когда неясно, что брать за 
основу возможностей человеческого интеллекта, 
нет представлений о правильном толковании.

Учитывая вышесказанное, логичным высту-
пает вопрос о том, что «Если указанный критерий 
для отграничения является с практической точки 
зрения несостоятельным, то какой тогда способ 
детерминации должен быть использован?». В 
ряде иностранных правопорядков можно уви-
деть, что законодатель пытается строить понима-
ние искусственного интеллекта через исключи-
тельно технические признаки [15]. Например, в 
Regulation (EU) 2024/1689 в качестве критериев и 
признаков искусственного интеллекта выделя-
ются степени автономности, адаптивности, 
характеристики принимаемых решений, эле-
менты самообучения. При этом какие-либо оце-
ночные категории, используемые для формиро-
вания дефиниции искусственного интеллекта, не 
упоминаются в принципе. Признаки технического 
характера можно найти в иных специализирован-
ных актах, например, технических регламентах, 
стандартах и др. В каком-то смысле данная 
модель создания нормы-дефиниции является 
куда более верной, нежели использование неод-
нозначных категорий.

В исследовании философа В.М. Розина 
отмечается, что современные философско-пра-
вовые концепции о понимании искусственного 
интеллекта по большому счету строятся следую-
щим образом: с одной стороны, искусственный 
интеллект рассматривается через возможность 
имитации, подражания человека, с другой сто-
роны, отмечается и вычислительная концепция 
искусственного интеллекта [9; С. 13]. В первом 
случае искусственный интеллект – это техниче-
ское выражение естественного интеллекта (опять 
же неясно, что именно будет представлять собой 
интеллект человека). Во втором случае предпола-
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гается, что интеллект представляет собой как раз 
все те явления, которые могут быть выражены с 
помощью системы знаком и символов, как сово-
купность нейронов. Собственно, и в рамках 
философских взглядов на указанную проблему – 
понимание человеческого мышления, интеллекта 
является ключевым для конкретизации интел-
лекта искусственного. 

В работе С.Л. Рубинштейна, который иссле-
довал социально-психологические аспекты 
интеллекта человека, указано множество призна-
ков и элементов таких процессов, однако все они 
сводятся к тому, что интеллект человека – чрез-
мерно сложный и многогранный процесс, исходя 
из чего, возникает вопрос в целом о возможно-
сти в каком-либо смысле систематизировать 
такую творческую, иррациональную деятель-
ность [10; С. 37]. Подтверждённая многими авто-
рами фактическая не изученность естественного 
интеллекта поднимает следующий вопрос: «Если 
не изучены функции работы человеческого мозга, 
сознания, интеллекта, каким образом будет про-
исходить выделение искусственного интеллекта 
среди иных технологий посредством использова-
ния законодательного признака «имитации когни-
тивных функций человека?». 

Сама дискуссия о том, что представляет 
собой интеллект искусственный и естественный в 
настоящий момент неразрешима. Оценочность, 
неоднозначность одного понятия порождает про-
блемы толкования и понимания другого. Нельзя 
сказать, что данная тема недостаточно исследо-
вана в доктрине. Если проанализировать источ-
ники (научные статьи, монографии, диссертации), 
то можно сделать вывод о том, что термин, дефи-
ниция искусственного интеллекта – это предмет 
абсолютного большинства исследований. Но при 
этом вопросы особенностей категорий, исполь-
зуемых для конструирования нормы-дефиниции, 
поднимаются авторами нечасто. В этой связи 
логично, что при отсутствии формальной опреде-
ленности закрепленного в законодательстве тер-
мина «искусственны интеллект» невозможно 
определить и иные элементы правоотношений с 
использованием технологий искусственного 
интеллекта. Если искусственный интеллект пред-
ставляет собой технологию по имитации когни-
тивных функций человека, а когнитивные функ-
ции как явление неясно, то каким образом можно 
определить, является ли генерирование объектов 
охраняемым с точки зрения права интеллекту-
альной собственности. Если искусственный 
интеллект – это имитация, то разве не может он 
впоследствии заменить человека, в том числе, и в 
рамках создания произведений и изобретений. 
Эти вопросы вытекают напрямую из самой дис-
куссии о дефиниции. При наличии огромного 
количества исследований отсутствует как тако-

вое комплексное изучение предмета вопроса, что 
и приводит, во-первых, к сухому перечислению 
имеющихся и наиболее популярных концепций 
регулирования искусственного интеллекта, а 
во-вторых, к отсутствию практических рекомен-
даций относительно возможных путей совершен-
ствования законодательства, его адаптации к 
актуальным тенденциям развития технологий. 

Представляется, что используемая отече-
ственным законодателем концепция, где для 
детерминации понятия используется неоднознач-
ная категория «имитации когнитивных функций», 
является неверной. С одной стороны, неодно-
значно само понимание таких технологий. С дру-
гой стороны, неясно, как отличаются такие техно-
логии от других (что есть когнитивные функции, 
что есть их имитация). Отсюда, термин, предло-
женный в отечественном законе, нуждается в 
соответствующем уточнении. Видится возмож-
ным представить дефиницию термина «искус-
ственный интеллект» следующим образом: 
«искусственный интеллект – это комплекс техно-
логических решений, предназначенный для 
работы с различными уровнями автономности / 
автоматизации, обладающий самообучением и 
позволяющий на основе полученных данных 
определять выводы для конкретных или косвен-
ных задач, которые могут влиять как на физиче-
скую, так и на виртуальную среду». Уход от оце-
ночных категорий позволит внести ясность как в 
теорию, так и практику, положительно действуя 
на иные аспекты правоотношений с использова-
нием искусственного интеллекта. 
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Интернет-комментарий стал неотъемле-
мой частью онлайн-коммуникации, рас-

сматриваясь, как важный элемент взаимодей-
ствия пользователей на различных платформах. 
В современных условиях, когда общественное 
мнение формируется с помощью комментариев, 
возникает необходимость анализа их жанровых 
характеристик. Жанровое разграничение интер-
нет-комментариев помогает понять, какие пара-
метры влияют на их содержание, адресата и кон-
текст использования. 

Обращаясь к таким аспектам, как форма 
(текст, изображение, видео), тональность (пози-
тивная, негативная, нейтральная) и функция 
(информирование, развлечение, критика), можно 
выделить различные поджанры комментариев: от 
конструктивной критики до троллинга. Изучение 
структуры и стиля комментариев, а также их роли 
в формировании мнений пользователей позво-
ляет более глубоко понять динамику интер-
нет-коммуникации [ 3, c. 68]. 

Таким образом, исследование параметров 
жанрового разграничения интернет-коммента-
риев имеет важное значение для анализа социо-
культурных и психологических аспектов совре-
менного цифрового взаимодействия. Оно помо-
гает не только разобраться в многообразии ком-
ментариев, но и осветить их влияние на 
общественное мнение и общественные дискус-
сии.

Современное интернет-пространство 
характеризуется разнообразием и неоднородно-
стью жанров. 

В настоящей статье рассматривается жанр 
интернет-комментария и его аксиологические 
характеристики. Интернет-комментарий пред-
ставляет собой высказывание пользователя 
относительно поста или другого комментария в 
сети. Эти комментарии широко распространены 
на различных интернет-платформах. Интер-
нет-комментарии выделяются своим сочетанием 
характеристик устной и письменной речи, унас-
ледовав от устной формы неформальность и 
эмоциональность, а от письменной — разнообра-
зие графических элементов. Основная цель ком-
ментария заключается в оценке поста, однако 
способ выражения этой оценки во многом зави-
сит от специфики интернет-коммуникации [5, c. 
112].

В данном исследовании представлены 
основные особенности оценки в формате «интер-
нет-комментарий». В качестве наглядного мате-
риала для анализа были выбраны комментарии к 
различным публикациям популярной социальной 
платформы VK.

Согласно результатам, одним из значимых 
факторов, влияющих на оценочные характерис- 

тики комментариев, является анонимность, свой-
ственная этому виду интернет-общения. Пользо-
ватель, оставляющий отзыв под постом, нахо-
дится в дистанции от автора и зачастую анони-
мен, что приводит к снижению вежливости и уве-
личению прямолинейности выражений [4]. Это 
ощущение свободы позволяет чаще проявлять 
негативные оценки, которые в данном контексте 
часто становятся явными. Например, проанали-
зировав комментарии сообщества «Кулинарный 
блог» мы пришли к выводу, что зачастую даже 
такая простая и безобидная тематика как приго-
товление пищи может вызвать негативные ком-
ментарии:

Галина Горбунова
С огурцом наоборот, все быстро раскиснет 

и лаваш  будет не вкусным
10 декабря

Маргарита Поплавская
Перевод рыбы.
10 декабря

Наташа Гомзякова
… уже положите в этот лаваш , надоело 

одно и тоже, хоть что вы туда вы кладите, зачем 
вообще это выкладывать

10 декабря

Дина Докшина
Не вкусно. Огурец воду дал. Лучше просто 

рыбу с хлебом
23 января
(Орфография и пунктуация оригинала 

сохранены).
Возможность обсудить комментарий под 

публикацией предоставляется инструментами 
всех социальных сетей.  Но, удивляет тот факт, 
что пользователи чаще вступают в дискуссии не 
для согласия, а чтобы поспорить, а зачастую 
даже оскорбить  не только автора поста, но и 
других участников интернет - общения.  Каждый 
комментарий может стать темой для дальней-
шего обсуждения, образуя сложное простран-
ство, состоящее из разнообразных дискуссий, 
объединённых общей темой. 

В своем исследовании мы также  проанали-
зировали  комментарии  из такого сообщества  
как «Все о педикюре», в котором,   к  сожалению,  
тоже не обошлось без негативных высказываний.  
Вот некоторые комментарии к посту:

Евгения Шипунова
Как же это страшно выглядит

Олеся Медведева
Ну если ноги вместо рук!
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Анастасия Шотт
В коме лежала…. 
Тот кто надо
Фу, как грибковые….
(Орфография и пунктуация оригинала 

сохранены).
Анонимность в интернет-комментариях  

способствует тому , что  желание продемонстри-
ровать свою индивидуальность выражается 
посредством  отрицательных оценок и характе-
ристик.  Негативные комментарии вовлекают   в 
активное обсуждение, тогда как согласие чаще 
всего выражается  просто лайками.

Желание выделиться среди большого числа 
пользователей также способствует более выра-
женной эмоциональности комментариев, которая 
часто проявляется невербально, например, с 
помощью эмодзи или написания заглавными бук-
вами. 

Эмоциональная окраска высказывания вли-
яет на  оригинальность выражения  субъективной 
оценки в комментариях. В исследуемых нами 
примерах комментариев содержится от 69 %  
негативно- окращенных оценок обсуждаемой 
тематики  , в то время положительная   оценка 
составляет  32 %. 

Что касается отрицательных оценок, они, по 
всей видимости, находят более творческие 
формы выражения. Мы наблюдаем обширный 
спектр отрицательной лексики и использование 
риторических вопросов и восклицаний, что уси-
ливает экспрессивность высказываний. Подобно 
этому, метафоры, встречающиеся в коммента-
риях, чаще содержат отрицательные оценки, 
тогда как положительные метафоры значительно 
реже и часто однотипны [2, c. 294-303].

В следующих  примерах мы рассмотрели 
комментарии интернет- коммун кантов,  обсужда-
ющих  тематику употребления кофе на завтрак в 
сообществе «Просто похудеть». Например:

Татьяна Зорина
Такая чушь!!!

Анна Ф
Что за советчик очередной?

Елена Ильченко
Правильно говорит. Раздражает слизистую.
(Орфография и пунктуация оригинала 

сохранены).
Анализируя дальнейшие комментарии, мы 

видим, что админам даже приходится скрывать 
особо негативные комментарии участников дис-
куссии. Но,  стоит отметить, что есть и объектив-
ная оценка  речевой деятельности коммуникан-
тов самими же участниками обсуждения, что по 
нашему мнению является положительным фак-
том в общении.  А именно:

Натали Мишина
Да, спорная тема. Хотя нам только и дай 

повод, мы в первую очередь в опровержение 
идем.

(Орфография и пунктуация оригинала 
сохранены).

Таким образом, анонимность и стремление 
к оригинальности выступают важными факто-
рами, определяющими характер оценок в интер-
нет-комментариях. Эти аспекты способствуют 
увеличению как количества, так и явной выра-
женности отрицательных оценок.

В заключение можно отметить, что интер-
нет-комментарий представляет собой сложный 
жанр, который зачастую трудно классифициро-
вать в рамках традиционных жанровых параме-
тров. Основные характеристики, определяющие 
его жанровую природу, включают эмоциональ-
ную окраску, стилистические особенности и кон-
текстуальную привязанность.

Во-первых, комментарии могут варьиро-
ваться от конструктивной критики до агрессив-
ных высказываний, что позволяет им выполнять 
разные функции: от информирования до прово-
кации дискуссий  [1, c. 24-30]

Во-вторых, форма обращения, использова-
ние сленга, эмодзи и других языковых средств 
придают комментариям индивидуальность и 
делают их частью интерактивного общения. 

Также следует учитывать контекст [6], в 
котором появляются комментарии. Они могут 
быть подвержены влиянию времени, платформы 
и аудитории, что делает каждый комментарий 
уникальным. 

Таким образом, интернет-комментарий 
представляет собой динамичное явление, спо-
собное адаптироваться к разнообразным усло-
виям и вызовам, предоставляя возможности для 
самовыражения и обмена мнениями. Понимание 
параметров жанрового разграничения коммента-
риев может помочь лучше осознать их роль в 
цифровом обществе.
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ДОПУСТИМОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В СЛУЧАЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКОВ АРЕНДОВАННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. Обязанность по внесению арендной платы возникает у арендатора, если арендода-
тель предоставил ему в аренду имущество в надлежащем состоянии. В судебной практике распро-
странены случаи, когда в аренду предоставляется имущество, имеющее скрытые недостатки, которые 
арендатор обнаружил после заключения договора аренды. Авторы анализируют актуальную судебную 
практику о взыскании арендной платы за имущество с недостатками и отвечают на вопрос, при каких 
условиях допустимо взыскивать арендную плату за непригодное имущество. 

Ключевые слова: аренда, правовая природа, синаллагматический договор, судебная практика.
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THE ADMISSIBILITY OF COLLECTING RENT IN THE EVENT  
OF THE DISCOVERY OF HIDDEN SHORTCOMINGS OF THE 
LEASED LAND: A REVIEW OF JUDICIAL PRACTICE

Annotation. A tenant is required to pay rent if the landlord has leased the property to him in proper 
condition. In judicial practice, it is common for property to be leased that has hidden flaws that the tenant 
discovered after concluding the lease agreement. The authors analyze current judicial practice on collecting 
rent for defective property and answer the question under what conditions it is permissible to collect rent for 
unusable property. 

Key words: lease, legal nature, synallagmatic contract, judicial practice.

ПРОБЛЕМЫ   
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

DOI: 10.24412/2224-9133-2025-3-354-356



355 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

Договор аренды в цивилистической лите-
ратуре выступает хрестоматийным при-

мером синаллагматического договора как содер-
жащего взаимосвязанные обязанности сторон по 
отношению друг к другу. Так, арендодатель обя-
зан передать вещь в надлежащем состоянии, а 
арендатор внести арендную плату за пользова-
ние вещью (ст. 606 ГК РФ). В случае, если арендо-
датель не передал вещь либо эта вещь имеет 
существенные недостатки, арендатор вправе не 
платить до передачи вещи и устранения недо-
статков. Аналогично обратная ситуация – арендо-
датель не обязан сдавать вещь в аренду, если 
арендатор не вносит арендную плату. Предлага-
ется подробнее проанализировать правовые под-
ходы судов к синаллагме договора аренды недви-
жимой вещи, которая имеет существенные недо-
статки, препятствующие ее использованию. 

В соответствии со ст. 612 ГК РФ арендода-
тель отвечает за недостатки сданного в аренду 
имущества, полностью или частично препятству-
ющие пользованию им, даже если во время 
заключения договора аренды он не знал об этих 
недостатках. Арендатор в случае обнаружения 
таких недостатков вправе требовать по своему 
выбору:

 – безвозмездного устранения недостатков 
имущества, либо соразмерного уменьшения 
арендной платы, либо возмещения своих 
расходов на устранение недостатков иму-
щества;

 – непосредственно удержать сумму понесен-
ных им расходов на устранение данных 
недостатков из арендной платы, предвари-
тельно уведомив об этом арендодателя;

 – потребовать досрочного расторжения дого-
вора.
В пункте 4 Обзора судебной практики Вер-

ховного Суда РФ № 2 (2015) приведена правовая 
позиция в развитие названных норм, согласно 
которой арендатор не обязан вносить арендную 
плату за период, в который он был лишен воз-
можности пользоваться объектом аренды по не 
зависящим от него обстоятельствам [1], поскольку 
из положений статей 606 и 611 ГК РФ следует, что 
основная обязанность арендодателя состоит в 
обеспечении арендатору возможности пользова-
ния вещью, в соответствии с ее назначением.

Суды последовательно придерживаются 
соответствующего подхода, однако нередко воз-
никают спорные ситуации, когда вещь передана с 
недостатками, а арендодатель утверждает, что 
арендатор должен был знать о соответствующих 
недостатках. Например, если в аренду был пере-
дан земельный участок, который пересекает 
охранная зона. В данном случае вопрос о том, 
должен ли платить арендатор за такой участок, 
будет напрямую зависеть от того, указано ли 
было на наличие таких зон (в ЕГРН, в договоре 

аренды, аукционной документации и пр.). Сло-
жившаяся судебная практика говорит о том, что 
арендатор не обязан вносить арендную плату за 
пользование имуществом, о чьих недостатках он 
не знал и не мог знать [2, 3]. Соответственно, если 
охранные зоны препятствуют использованию 
участка согласно договору аренды (например, 
стало невозможным строительство на участке), 
то арендодатель не вправе взыскивать арендную 
плату. 

Однако не во всех случаях аналогичный 
спор будет разрешаться именно так. В случае, 
если арендатор принял в аренду имущество со 
скрытыми недостатками, которые были им обна-
ружены позднее, но арендатор не сообщил арен-
додателю о недостатках и не реализовал свое 
право, предусмотренное ст. 612 ГК РФ, то спра-
ведливо ли освобождать в таком случае аренда-
тора от обязанности вносить арендную плату? 

В этом контексте представляется интерес-
ным для анализа дело №А45-38629/2023, где 
Мэрия г. Новосибирска обратилась к ООО с 
иском о взыскании арендной платы по договору 
аренды земельного участка. Ответчик возражал 
против удовлетворения требований, ссылаясь на 
то, что через земельный участок проходят под-
земные коммуникации, о которых арендатор не 
знал и не мог знать (были обнаружены в ходе под-
готовки земельного участка к строительству). Суд 
первой инстанции отказал в удовлетворении тре-
бований Мэрии г. Новосибирска и указал, что 
Мэрия как орган местного самоуправления 
должна была и могла знать о характеристиках 
земельного участка, в том числе о наличии на нем 
подземных коммуникаций и их охранных зон, а 
также должна была указать об этом в извещении 
о проведении аукциона или в договоре аренды 
[4]. Поскольку земельный участок не мог исполь-
зоваться арендатором, основания для взыскания 
арендной платы отсутствуют.

Суды вышестоящих инстанций не согласи-
лись с этим выводом, отметив следующие обсто-
ятельства в качестве юридически значимых. 
Апелляционный суд отметил, что арендатор узнал 
о подземных коммуникациях в январе 2023 г., в 
июне 2023 г. получил технические условия на 
вынос коммуникаций за пределы участка, рас-
сматривая возможность и затраты на застройку 
участка с учетом обнаруженных коммуникаций. 
Однако арендатор не обращался к арендодателю 
с требованием о расторжении договора арены 
либо об устранении недостатков, а заявил о тако-
вых только тогда, когда арендодатель обратился 
в суд за взысканием арендной платы в декабре 
2023 г., причем арендная плата исправно вноси-
лась за весь период, кроме последних двух меся-
цев [5]. Суд расценил соответствующее поведе-
ние ответчика как недобросовестное, в связи с 
чем решение первой инстанции было отменено, 
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требования Мэрии удовлетворены в полном объ-
еме. Суд кассационной инстанции по существу 
согласился с выводами апелляции [6]. 

Указанное дело демонстрирует, что взаи-
мосвязанность встречных обязанностей в рамках 
арендного правоотношения не является безус-
ловной, а зависит в том числе от добросовест-
ного поведения сторон. В случае, если арендатор 
своевременно не воспользовался своим правом 
и не заявил о выявленных недостатках имуще-
ства, суд откажет в защите его прав, несмотря на 
то, что закон не устанавливает специальных сро-
ков для уведомления арендодателя о недостат-
ках. При этом вопрос о том, какой срок считается 
разумным для целей уведомления арендодателя, 
остается открытым и будет выработан судебной 
практикой. 
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договоров и осуществления предоплаты. Особое внимание уделено договорным моделям, регулирую-
щим отношения между владельцами агрегаторов и продавцами (исполнителями), включая агентский 
договор и договор возмездного оказания услуг. Статья подчеркивает пробелы в законодательстве и 
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сферы действия Закона «О защите прав потребителей» на отношения между субъектами предприни-
мательской деятельности.
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В связи с одновременным и взаимосвя-
занным развитием информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» и сферы 
бизнес-услуг с 1990-х годов начала стремительно 
прогрессировать e-commerce (электронная ком-

мерция). Теперь электронная торговля – это 
неотъемлемая часть повседневной жизни каж-
дого россиянина. Так, в 2023 году оборот элек-
тронной коммерции в России вырос на 28% по 
сравнению с 2022 годом и достиг 6,4 триллиона 
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рублей. При этом в прошлом году на долю 
онлайн-покупок пришлось 13,8% общего объёма 
розничной торговли вместо 11,6% в 2022 году [4].

Вследствие такого бурного развития элек-
тронной коммерции как в нашей стране, так и в 
других ведущих странах мира, возникают про-
блемы относительно правового регулирования в 
этой области. К сожалению, несмотря на распро-
страненность электронной торговли, существен-
ная часть общественных отношений между ее 
участниками либо частично регламентирована, 
либо вовсе лишена нормативных правовых актов, 
направленных непосредственно на регулирова-
ние этой отрасли. 

Стоит обратить внимание, что благодаря 
глобализации электронной коммерции был сфор-
мирован совершенно новый вид субъектов, назы-
ваемых изначально информационными посред-
никами, а в дальнейшем и владельцами агрегато-
ров. Данные участники отношений в сфере 
Интернет-торговли предоставляют платформы, 
называемые также маркетплейсами [2] или циф-
ровыми платформами, на которых предпринима-
тели предлагают свои товары или услуги за опре-
деленную плату. Однако стоит подчеркнуть, что 
такие цифровые посредники, участвующие в эко-
номических отношениях, связанных с электрон-
ной коммерцией, сами не являются владельцами 
предлагаемых товаров или услуг. Их роль заклю-
чается в соединении независимых экономиче-
ских агентов, таких как производители и потреби-
тели, с помощью специальной инфраструктуры, 
часто связанной с сетью «Интернет». 

Согласно действующему российскому зако-
нодательству и с учетом неоднозначных подхо-
дов, существующих в различных сферах регули-
рования, отсутствует единое понятие и категория 
субъекта, который выступает владельцем (опера-
тором) цифровых платформ и агрегаторов. 
Однако следует подчеркнуть, что этот пробел в 
законодательстве не имеет общего характера, а 
зависит от сферы регулирования и нормативных 
актов, на которые это регулирование ссылается. 

Так, существует несколько основных подхо-
дов к определению статуса таких субъектов. 
Во-первых, в рамках законодательства, связан-
ного с интеллектуальной собственностью, вла-
дельцы и операторы цифровых платформ и агре-
гаторов могут быть идентифицированы как 
«информационные посредники» на основе поло-
жений ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ. Этот 
подход объясняется тем, что цифровые плат-
формы и агрегаторы, фактически, выполняют 
роль посредников в информационных отноше-
ниях между производителями и потребителями.

Согласно второму подходу в сфере законо-
дательства об информации владельцы цифровых 
платформ и агрегаторов могут быть определены 

как «операторы информационных систем» в соот-
ветствии с Федеральным законом № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации». Этот подход логичен, так 
как любая цифровая платформа может быть рас-
смотрена как информационная система, внутри 
которой осуществляются информационные про-
цессы.

В-третьих, в контексте финансовых и инве-
стиционных отношений владельцы могут рассма-
триваться как «операторы финансовых и инве-
стиционных платформ» на основе Федерального 
закона № 211-ФЗ «О совершении финансовых 
сделок с использованием финансовой плат-
формы». Этот подход аналогичен подходу, опре-
деленному в сфере информации, с акцентом на 
специфике финансовой и инвестиционной дея-
тельности. 

Как можно видеть, статус владельцев циф-
ровых платформ и агрегаторов может быть опре-
делен в зависимости от сферы регулирования и 
сопутствующих нормативных правовых актов, 
что создает разнообразие точечных подходов к 
их идентификации.

В контексте же сферы регулирования, 
посвященной защите прав потребителей, рас-
сматриваемые лица законодателем определены в 
качестве «владельцев агрегаторов информации о 
товарах (услугах)», что проистекает из абзаца 13 
преамбулы Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей». Данная дефиниция 
была введена вступившим в законную силу 1 
января 2019 года федеральным законом «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», который в даль-
нейшем стал именоваться как Закон об агрегато-
рах. На основании данного определения можно 
выделить ряд существенных признаков, которые 
должны наличествовать у организации или инди-
видуального предпринимателя, чтобы можно 
было сделать вывод об отнесении его к числу 
владельцев агрегаторов.

Во-первых, требуется техническое обеспе-
чение для предоставления информации о товарах 
или услугах, а именно специальные программы 
для электронно-вычислительных машин, веб-
сайты или страницы на веб-сайте в сети «Интер-
нет». Вторым признаком является периодическое 
предоставление потребителю информации о 
товарах или услугах, включая возможность озна-
комления с предложениями продавцов или 
исполнителей, а также заключение договоров 
купли-продажи товаров или договоров оказания 
услуг. Данное положение означает, что владельцы 
агрегаторов предлагают потребителям плат-
форму, на которой они могут искать информацию 
и совершать сделки. 
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В-третьих, потребителям предоставляется 
возможность предварительной оплаты товаров 
или услуг именно посредствам безналичного рас-
чёта, путем перевода денежных средств. Данное 
положение позволяет в спорных ситуациях раз-
граничить деятельность агрегатора от деятельно-
сти агента (ст. 1005 ГК РФ), так как агентский 
договор подчиняется общим правилам производ-
ства расчётов, а именно наличный и безналичный 
расчёт (статья 861 ГК РФ). В случае, если предва-
рительная оплата за товар произошла наличными 
деньгами, субъекта нельзя назвать агрегатором. 

Стоит заметить, что в сфере защиты прав 
потребителей владельцы агрегаторов в целом 
рассматриваются в первую очередь как инфор-
мационные посредники в силу одной из главных 
их обязанностей – предоставлять информацию 
потребителям информацию о товарах и услугах, 
при этом владелец агрегатора не может изменять 
содержание этой информации.

Далее необходимо отметить, что для иссле-
дования специфики правосубъектности владель-
цев агрегаторов товаров и услуг необходимо 
ответить на два ключевых вопроса: в какой орга-
низационно-правовой форме должны созда-
ваться агрегаторы и по какой модели могут стро-
иться их договорные отношения с продавцами 
товаров или исполнителями услуг.

Владельцев агрегаторов информации о 
товарах или услугах законодатель рассматривает 
как специализированных участники граждан-
ского оборота – индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц. При этом законодатель-
ством не предусмотрено дополнительных требо-
ваний к владельцу агрегатора таких как лицензи-
рование деятельности или членство в 
саморегулируемой организации в качестве госу-
дарственного регулирования данной сферы 
предпринимательских отношений, то есть полная 
правоспособность данных субъектов возникает с 
момента государственной регистрации. Однако 
на практике владельцем агрегатора информации 
о товарах и услугах могут являться физические 
лица, не зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей. В этом случае 
нужно признать, что деятельность таких владель-
цев агрегаторов, подпадающая под все признаки 
предпринимательской деятельности как родо-
вого понятия, должна регулироваться пунктом 4 
статьи 23 ГК РФ [1].

Отдельно стоит обратить внимание на дого-
ворные конструкции, которые могут возникнуть 
при реализации правоотношений с владельцами 
агрегаторов. К примеру, А. А. Иванов выделяет 
следующие модели договорных отношений с уча-
стием бизнес-агрегаторов: 1) модель представи-
тельства; 2) модель комиссии; 3) модель передачи 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 4) 
смешанная модель; 5) модель sui generis [3]. Дру-
гие правоведы утверждают, что на основании 
последовательного изучения действующего зако-
нодательства и судебной практики можно гово-
рить о том, что участие владельца агрегатора в 
предпринимательских правоотношениях может 
быть опосредовано либо агентским договором, 
либо договором возмездного оказания услуг [1]. 

Если складывающиеся между владельцем 
агрегатора информации о товарах, работах и 
услугах отношения построены по модели агент-
ского договора, то владелец агрегатора инфор-
мации о товарах, работах и услугах является не 
просто специализированным посредником между 
покупателем (заказчиком) и продавцом (исполни-
телем), но и принимает на себя ряд обязательств. 
В этом случае складывающиеся между владель-
цем агрегатора и продавцом (исполнителем) 
отношения регулируются главой 52 ГК РФ. 

При этом на практике наибольшее распро-
странение получило участие агрегатора в пред-
принимательских правоотношениях с использо-
ванием договора возмездного оказания услуг. В 
этом случае владелец агрегатора не вовлекается 
в бизнес-процессы привлекаемых сторон и ока-
зывает за плату услуги, содержание которых 
составляет посреднические действия в целях 
заключения договора между продавцом (испол-
нителем) и покупателем (заказчиком). Таким обра-
зом, модель возмездного оказания услуг предпо-
лагает самостоятельность фигуры владельца 
агрегатора в предоставлении пользователям 
информационно-консультационных услуг в виде 
возможности зарегистрировать свой аккаунт и 
получить доступ к сервисам в личном кабинете. 
Такие отношения регламентируются правилами 
главы 39 ГК РФ о договоре возмездного оказания 
услуг. 

Особенность модели правового регулиро-
вания общественных отношений в рамках рас-
сматриваемой правовой конструкции состоит в 
том, что Закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» в статье 9 закрепляет обя-
занность владельца агрегатора разместить 
информацию не только о себе, но и о продавце 
(исполнителе) посредством размещения ее на 
своем сайте (платформе) и правовые послед-
ствия несоблюдения этой обязанности. При этом 
получается, что реализация или исполнение дан-
ной обязанности со стороны владельца агрега-
тора напрямую зависит от условий в этой части 
договора возмездного оказания услуг или агент-
ского договора, заключаемого владельцем агре-
гатора информации с продавцом (исполнителем). 
Это с одной стороны лежит за рамками договора 
возмездного оказания услуг (агентского дого-
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вора) в классическом его понимании, а с другой 
стороны ведет к расширению сферы применения 
Закона «О защите прав потребителей» [1]. 

Таким образом, можно говорить о распро-
странении действия Закона «О защите прав 
потребителей» на отношения между двумя специ-
ализированными субъектами гражданского 
права – субъектами предпринимательской дея-
тельности, деятельность которых направлена на 
извлечение прибыли.

Можно сделать вывод в том, что согласно 
российскому законодательству в сфере защиты 
прав потребителей владелец агрегатора инфор-
мации о товарах (услугах) рассматривается как 
информационный посредник, при этом ему при-
сущи три основных характеристики: техническое 
обеспечение, возможность предоставления 
информации и заключения договоров купли-про-
дажи, оказания услуг и осуществления на плат-
форме-агрегаторе предоплаты.

При этом нужно заметить, что владельцем 
агрегатора может быть только субъект предпри-
нимательской деятельности, для осуществления 
которой нет специальных требований в виде 
лицензирования, членства в саморегулируемой 
организации и других. Также наиболее распро-
страненной на практике договорной конструк-
цией, которой опосредованы правоотношения 
владельцев агрегаторов с пользователями, явля-
ется договор возмездного оказания услуг.
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Аннотация. На рынке инфраструктурных проектов, в том числе основанных на принципах госу-
дарственно-частного партнерства (далее – ГЧП), получает развитие институт синдицированного креди-
тования. В рамках синдицированного кредита несколько банков предоставляют денежные средства в 
пользу заемщика – частного партнера или концессионера по инвестиционному проекту. Актуальность 
данного инструмента при реализации проектов ГЧП обусловлена потребностью в привлечении круп-
ных инвестиций и необходимостью распределения рисков в проекте. При этом несмотря на развитие 
законодательства в данной области, данный механизм редко применяется в практике ГЧП-проектов. В 
данной работе будут проанализированы правовое регулирование синдицированного кредита и аспек-
ты данного института в реализации проектов ГЧП.
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Annotation. In the market of infrastructure projects, including those based on the principles of pub-
lic-private partnership (hereinafter referred to as PPP), the institution of syndicated lending is being devel-
oped. As part of a syndicated loan, several banks provide funds in favor of a borrower - a private partner or a 
concessionaire for an investment project. The relevance of this tool in the implementation of PPP projects is 
due to the need to attract large investments and the need to distribute risks in the project. At the same time, 
despite the development of legislation in this area, this mechanism is rarely used in the practice of PPP pro-
jects. This paper will analyze the legal regulation of a syndicated loan and aspects of this institution in the 
implementation of PPP projects.
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Общие положения правового регулиро-
вания синдицированного кредита

Примечание: в рамках данной работы под 
проектами ГЧП понимаются проекты, реализуе-
мые в соответствии с Федеральным законом «О 
государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» [2] и в 

соответствии с Федеральным законом «О концес-
сионных соглашениях» [3].

Под синдицированными кредитами 
(Syndicated Loans) понимаются кредиты, предо-
ставляемые группой или консорциумом кредито-
ров (синдикатом) одному заемщику в рамках еди-
ной документации и на единых условиях. Данные 
правоотношения возникают на основе договора 
синдицированного кредита (займа).
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В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона «О синдицированном кредите (займе) и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [1] (далее – ФЗ 
«О синдицированном кредите») по договору син-
дицированного кредита (займа) несколько креди-
торов (далее – синдикат кредиторов) обязуются 
согласованно друг с другом предоставить или 
предоставлять заемщику денежные средства в 
размере и сроки, предусмотренные договором 
для каждого кредитора, а заемщик обязуется 
возвратить кредиторам полученные от них денеж-
ные средства, уплатить проценты за пользование 
денежными средствами, а также иные платежи, 
если обязанность их уплаты предусмотрена дого-
вором.

Договор синдицированного кредита явля-
ется по своей природе смешанным договоров по 
смыслу статьи 421 Гражданского кодекса РФ [4]. 
Так, договор синдицированного кредита на осно-
вании п. 4 ст. 2 ФЗ «О синдицированном кредите» 
может содержать другие обязательства заем-
щика по отношению к одному или нескольким 
кредиторам, обязательства одного из кредиторов 
по отношению к другим кредиторам, связанные с 
договором синдицированного кредита (займа), 
либо иные обязательства сторон договора синди-
цированного кредита (займа) (по управлению 
залогом, по организации предоставления кредита 
(займа) и другие). Помимо этого, договор синди-
цированного кредита должен предусматривать 
условие о порядке принятия кредиторами реше-
ний и исполнения ими обязанностей в отношении 
заемщика (межкредиторское соглашение) (ч. 4 ст. 
2 ФЗ «О синдицированном кредите»).

В соответствии со ст. 4 ФЗ «О синдициро-
ванном кредите» договором синдицированного 
кредита должно быть предусмотрено, что один из 
участников синдиката кредиторов (кредитный 
управляющий) ведет реестр участников синди-
ката кредиторов, осуществляет учет всех предо-
ставленных заемщику каждым из участников 
синдиката кредиторов денежных средств, а 
также в порядке, предусмотренном договором, 
от имени и в интересах всех участников синди-
ката кредиторов осуществляет права в отноше-
ниях с заемщиком или третьими лицами. К обя-
занностям кредитного управляющего по отноше-
нию к остальным кредиторам применяются пра-
вила о договоре поручения.

Важная особенность синдицированного 
кредита — все банки-кредиторы участвуют в кре-
дите на одинаковых условиях. Это означает, что 
срок, валюта, ставка, условия погашения и обе-
спечения едины для всех. Все решения по дан-
ному кредиту банки принимают совместно по 
правилам, описанным в документации.

Как правило, организацией такого кредита 
для заемщика и остальных кредиторов занима-
ется один из банков. Сопровождением такого 
кредита (например, распределением платежей 
между кредиторами) занимается специально 
назначенный кредитный управляющий. 

Договорные отношения участников сделки 
по предоставлению синдицированного кредита 
могут оформляться в виде нескольких догово-
ров: договором между участниками синдиката об 
объединении кредитов, договором об организа-
ции синдицированного кредита, договором об 
управлении правами по синдицированному кре-
диту, договором об управлении залогом и проч. 
Все перечисленные договоры могут также быть 
объединены (кроме договора об организации 
синдицированного кредита). Наиболее последо-
вательной, убедительной и обоснованной по дан-
ным вопросам представляется позиция Л.Г. Ефи-
мовой [6], согласно которой договор синдициро-
ванного кредита является предпринимательским, 
а также конгломератом следующих включенных в 
него видов самостоятельных договоров, объеди-
ненных общей хозяйственной целью: кредитного 
договора, договора между кредитным управляю-
щим и участниками синдиката кредиторов, дого-
вора о координации деятельности участников 
синдиката, соглашения кредиторов о порядке 
удовлетворения их требований к должнику. 

Также следует отметить, что к порядку при-
нятия решений участниками синдиката применя-
ются правила главы 9.1 ГК РФ (решения собра-
ний), если договором не предусмотрен иной 
порядок. 

В контексте рассмотрения общих вопросов 
правового регулирования синдицированного кре-
дита необходимо исследовать вопрос граждан-
ско-правовой ответственности в данной сфере. В 
связи с тем что специальный закон, регулирую-
щий отношения по синдицированному кредитова-
нию, практически не содержит норм, посвящен-
ных ответственности сторон договора синдици-
рованного кредита (займа), возникает необходи-
мость применения положений гл. 25 ГК РФ о 
последствиях нарушения обязательств, в том 
числе о последствиях нарушения денежных обя-
зательств (ст. 395 ГК РФ). 

В этой связи заемщик в случае отказа или 
просрочки в выдаче ему денежных средств по 
договору синдицированного кредита вправе тре-
бовать от участников синдиката кредиторов воз-
мещения убытков в полном объеме (реального 
ущерба и упущенной выгоды) и неустойки, если 
она была прямо предусмотрена соглашением 
сторон. Представляется возможным взыскание с 
нарушившего обязательство в пользу заемщика 
процентов по ст. 395 ГК РФ за неправомерное 
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удержание кредитором денежных средств, кото-
рые уже должны были быть переданы в собствен-
ность заемщика. Взыскание данных процентов 
при наличии установленной в договоре неустойки 
не допускается (п. 4 ст. 395 ГК РФ), причиненные 
убытки взыскиваются в части, превышающей 
размер процентов (п. 2 ст. 395 ГК РФ). 

Ввиду того, что в отношениях синдициро-
ванного кредита имеет место долевая множе-
ственность на стороне кредитора, по общему 
правилу каждый участник синдиката кредиторов 
на основании п. 2 ст. 6 ФЗ «О синдицированном 
кредите» не отвечает за неисполнение иными 
участниками синдиката кредиторов их обяза-
тельств по предоставлению заемщику денежных 
средств. Тем самым каждый кредитор, входящий 
в синдикат, несет ответственность перед заемщи-
ком пропорционально размеру доли, приходя-
щейся на каждого кредитора в соответствующем 
обязательстве со множественностью лиц. Ого-
ворка п. 2 ст. 6 ФЗ «О синдицированном кредите» 
о том, что «если иное не предусмотрено догово-
ром синдицированного кредита» применительно 
к рассматриваемой ситуации означает, что в силу 
принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) сто-
роны анализируемого соглашения вправе устано-
вить солидарную ответственность участников 
синдиката кредиторов за нарушение обязатель-
ства по предоставлению заемщику денежных 
средств или, как вариант, субсидиарную ответ-
ственность одного из участников синдиката кре-
диторов за другого.

Ответственность заемщика за невозврат и 
несвоевременный возврат денежных средств по 
договору синдицированного кредита строится на 
основании ст. 393 ГК РФ о полном возмещении 
убытков и ст. 811 ГК РФ, согласно которой, если 
иное не предусмотрено договором, заемщик обя-
зан на сумму займа уплатить проценты, пред-
усмотренные ст. 395 ГК РФ. Помимо этого, за 
данное нарушение договором может быть пред-
усмотрена уплата неустойки заемщиком, при 
наличии которой проценты, предусмотренные ст. 
395 ГК РФ, не взыскиваются. С учетом установ-
ленной ФЗ «О синдицированном кредите» доле-
вой множественности на стороне кредиторов 
заемщик несет ответственность перед каждым из 
участников синдиката кредиторов пропорцио-
нально доле участия последних в сумме выдан-
ного кредита.

Таким образом, в собственно кредитном 
договоре кредитор отвечает перед заемщиком за 
отказ в выдаче денежных средств, а заемщик – за 
нарушение обязательств по их возврату. 
Поскольку и со стороны заемщика, и со стороны 
кредиторов возникающие из кредитного дого-

вора обязательства являются предприниматель-
скими, то по смыслу п. 3 ст. 401 ГК РФ привлече-
ние к ответственности должно осуществляться 
вне зависимости от их вины.

Обязательства участников синдиката кре-
диторов, исходящие из договора о координации 
деятельности участников синдиката кредиторов, 
не корреспондируют с кем-либо, а направлены на 
достижение общей цели, как это обычно бывает в 
многосторонних договорах. Тем не менее это 
предполагает возможность привлечения к граж-
данско-правовой ответственности каждого из 
кредиторов за нарушение принятых на себя коор-
динационных обязательств. В частности, каждый 
из кредиторов может нести ответственность 
перед другими кредиторами за необоснованный 
отказ от участия в собрании синдиката кредито-
ров, за неисполнение решения, принятого синди-
катом кредиторов, за иные действия или бездей-
ствие, предусмотренные договором синдициро-
ванного кредита. В качестве санкций за наруше-
ния данных обязательств выступают возмещение 
убытков (ст. 393 ГК РФ) и взыскание неустойки 
(ст. 394 ГК РФ), если она прямо предусмотрена 
членами синдиката кредиторов в той части дого-
вора синдицированного кредита, которая опре-
деляет координационные обязательства кредито-
ров.

Также в п. 10 ст. 4 ФЗ «О синдицированном 
кредите» содержатся нормы об ответственности 
кредитного управляющего перед иными членами 
синдиката кредиторов. Так, в случае совершения 
кредитным управляющим действий в нарушение 
условий осуществления его полномочий, напри-
мер, в случае несогласования какого-либо дей-
ствия с другими кредиторами, участник синди-
ката кредиторов в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о соверше-
нии кредитным управляющим таких действий, 
вправе потребовать возмещения кредитным 
управляющим убытков и уплаты предусмотрен-
ной договором неустойки. Представляется, что 
подобные санкции могут быть применены к кре-
дитному управляющему и за ненадлежащее 
исполнение своих функций на основании общих 
норм ст. 393 ГК РФ.

Синдицированный кредит и ГЧП 
Использование синдицированного кредита 

позволит заемщикам увеличить размер и сроки 
заимствования, снизить расходы и время на 
закрытие сделки, оптимизировать использование 
обеспечения, а также в ходе одной сделки 
выстроить взаимодействие с несколькими бан-
ками. Это выгодно и кредиторам, поскольку кре-
дитные риски распределяются между всеми 
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организациями, выдавшими кредит. Синдициро-
ванный кредит может стать удобным механизмом 
привлечения средств в инвестиционные проекты, 
в том числе реализуемые на основе ГЧП.

Как правило, на момент привлечения заем-
ных средств в реализацию проекта ГЧП инвестор 
(частный партнер, концессионер) является новой, 
созданной специально под проект, компанией 
(SPV), которая не ведет экономической деятель-
ности и не имеет собственного имущества. В 
качестве обеспечения привлеченного финанси-
рования рассматриваются в первую очередь 
будущие права требования частного партнера 
(концессионера). В то же время ГЧП позволяет 
использовать дополнительные гарантии и обе-
спечительные механизмы, которые призваны 
защитить кредиторов инвестора: меры государ-
ственной поддержки в реализации проекта ГЧП, 
тарифные гарантии, возможность заключения 
прямого соглашения между публичной стороной, 
частной стороной и кредиторами. 

Представляется, что синдицированное кре-
дитование способно успешно решить ключевые 
задачи, которые ставит ГЧП-проект перед его 
участниками: 

 – объединение капиталов нескольких банков 
позволяет единовременно привлечь значи-
тельный объем средств, достаточный для 
создания или реконструкции инфраструк-
туры без допущения просрочек; 

 – риски, связанные с отложенным появле-
нием стабильного денежного потока или 
возможным дефолтом инвестора, распре-
деляются между участниками синдиката, 
что смягчает их влияние на возможность 
выдачи кредита; 

 – появляется возможность участия в ГЧП-про-
ектах некрупных банков, которые получают 
шанс перенять у других участников сделки 
опыт инвестирования в ГЧП, отсутствие 
которого мешало им войти в этот сегмент 
рынка ранее.
Структура отношений по реализации инве-

стиционного проекта, включая отношения по 
привлечению финансирования в рамках синдици-
рованного кредита, может быть дополнена пря-
мым соглашением. Заключение такого соглаше-
ния обязательно, если обязательства инвестора 
(заемщика) обеспечены залогом права требова-
ния, возникших в рамках соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве или концессион-
ного соглашения. Прямое соглашение заключа-
ется между кредиторами, публично-правовым 
образованием и инвестором (частным партнёром, 
концессионером, заемщиком по договору синди-
цированного кредита). В рамках прямого согла-

шения регламентируются отношения по предо-
ставлению финансирования и по оформлению 
залоговых отношений. 

В то же время, законодательство в данной 
сфере не устанавливает конкретного субъекта, 
который бы являлся стороной в прямом соглаше-
нии при применении механизма синдицирован-
ного кредита, также законодательство не предус-
матривает возможности участия в прямом согла-
шении лиц, представляющих интересы кредито-
ров. Безусловно, участие в прямом соглашении 
всех участников синдиката может быть трудоем-
ким, а иногда и излишним — с точки зрения 
публично-правового образования и инвестора 
участники синдиката связаны единым кредитным 
обязательством. В связи с этим, считаем, что сто-
роной прямого соглашения со стороны синдиката 
кредиторов должен выступать кредитный управ-
ляющий и/или управляющий залогом. Кроме того, 
считаем, что для целей прямого соглашения 
также может быть предусмотрен специальный 
порядок принятия решений участниками синди-
ката.

Важным считаем отметить, что российской 
практике уже известны случаи финансирования 
проектов ГЧП с применением механизма синди-
цированного кредита. Например, для финансиро-
вания концессии по третьему пусковому ком-
плексу ЦКАД кредит предоставлен синдикатом – 
Газпромбанком, Сбербанком и Евразийским бан-
ком развития [7]. 

На рынке ГЧП-проектов распространена 
программа «Фабрика проектного финансирова-
ния», предусматривающая, в числе прочего, 
механизм проектного финансирования инвести-
ционных проектов на основании договоров син-
дицированного кредита (займа). Данная про-
грамма регламентирована Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.02.2018 № 158 [5]. Данный 
правовой акт устанавливает, что в случае, если 
инвестиционный проект, по которому предостав-
ляется синдицированный кредит, реализуется на 
основании концессионных соглашений или согла-
шений о государственно-частном партнерстве, 
такие соглашения должны предусматривать:

1) наличие одного из следующих условий:
 – размер денежных обязательств концедента 

(публичного партнера) по возмещению 
затрат концессионера (частного партнера) 
на выплату процентов и комиссий по креди-
там (займам), привлекаемым на реализацию 
инвестиционного проекта, не должен пре-
вышать размера фактически выплаченных 
концессионером (частным партнером) про-
центов и комиссий по таким кредитам (зай-
мам) за вычетом фактически полученной 
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участником синдиката кредиторов или кон-
цессионером (частным партнером) от ВЭБ.
РФ выплаты по договорам;

 – предельный размер денежных обязательств 
концедента (публичного партнера) по воз-
мещению затрат концессионера (частного 
партнера) на выплату процентов и комиссий 
по кредитам (займам), привлекаемым на 
реализацию инвестиционного проекта, 
определяется исходя из размера эффектив-
ных процентных ставок для заемщика по 
таким кредитам (займам), рассчитываемых 
с учетом выплат, причитающихся по догово-
рам;

2) наличие условия, что инвестиционный про-
ект должен предусматривать получение 
концессионером (частным партнером) 
доходов от реализации производимых кон-
цессионером (частным партнером) това-
ров, выполнения им работ за счет оказания 
услуг физическим и (или) юридическим 
лицам с использованием объекта соглаше-
ния и (или) за счет иных источников, не свя-
занных с получением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, средств бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Феде-
рации, средств государственных (муници-
пальных) учреждений.

Вышеуказанное подтверждает заинтересо-
ванность законодателя в правовом регулирова-
нии отношений по реализации проекта ГЧП с при-
менением механизма синдицированного кредита. 

Заключение
Под синдицированными кредитами понима-

ются кредиты, предоставляемые группой или 
консорциумом кредиторов (синдикатом) одному 
заемщику в рамках единой документации и на 
единых условиях. При синдицированном креди-
товании, с одной стороны, унифицируются усло-
вия кредитования (финансовые ковенанты, 
информационные обязательства, основания для 
досрочного отзыва и т.д.), а с другой – возникает 
возможность привлечения более значительных 
заимствований в результате распределения 
рисков между кредиторами. Благодаря этому 
синдицированный кредит является актуальным 
способом привлечения заемных средств в про-
екты ГЧП. Основные преимущества данного 
механизма в проекте ГЧП проявляются в возмож-
ности аккумулирования значительных денежных 
средств, привлекательной процентной ставке по 
такому кредиту, а также в распределении рисков 
проекта. 
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ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ 
СИМВОЛИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация. Целью исследования является анализ и оценка процесса институциализации труда 
как всеобщей (универсальной) формы хозяйственной деятельности в контексте трансформации со-
временной символической коммуникации, играющей в этом процессе особую роль. В работе раскры-
ты содержание, структурные элементы и характер процесса институциализации труда. Выявлены осо-
бенности современной символической коммуникации в сфере трудовой институциализации. Раскрыты 
конкретные особенности аксиологической трансформации института труда в структуре современной 
институциональной триады ««культура – идеология – труд». Отражена взаимосвязь между феноменами 
труда и предпринимательства. Показан характер метаморфозы таких конкретных социальных институ-
тов, как социальное партнерство, социальная справедливость, социальная ответственность, социаль-
ная безопасность, определяющих содержание и особенности современной трудовой, и в целом, хо-
зяйственной деятельности человека. Выдвинуто положение о необходимости сохранения и упрочения 
неразрывности прав и обязанностей субъектов трудовой деятельности и их дальнейшей формальной 
(законотворческой) и неформальной доработки в соответствии с вызовами времени.

Ключевые слова: государство, долг, институциализация, культура, обязанность, право, симво-
лическая коммуникация, социальный институт, труд, хозяйственная деятельность, ценность. 
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Annotation. The purpose of the study is to analyze and evaluate the process of institutionalization of 
labor as a universal (universal) form of economic activity in the context of the transformation of modern sym-
bolic communication, which plays a special role in this process. The paper reveals the content, structural ele-
ments and nature of the process of labor institutionalization. The features of modern symbolic communication 
in the field of labor institutionalization are revealed. The specific features of the axiological transformation of 
the institute of labor in the structure of the modern institutional triad “culture – ideology – labor” are revealed. 
The interrelation between the phenomena of labor and entrepreneurship is reflected. The nature of the meta-
morphosis of such specific social institutions as social partnership, social justice, social responsibility, and 
social security, which determine the content and features of modern labor and, in general, human economic 
activity, is shown. A provision has been put forward on the need to preserve and strengthen the continuity of 
the rights and duties of subjects of labor activity and their further formal (legislative) and informal refinement 
in accordance with the challenges of the time.
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Введение
Среди всех существующих социальных 

институтов институциональная триада «культура 
– идеология – труд» составляет ядро всей инсти-
туциональной среды, в которой осуществляется 
современная хозяйственная деятельность чело-
века и функционирует система общественных 
отношений.  В условиях трансформации совре-
менных ценностей институциализация труда осу-
ществляется в контексте новой символической 
коммуникации, представляющей собой дина-

мично развивающийся контент.  Целью исследо-
вания является анализ и оценка процесса инсти-
туционализации труда в контексте трансформа-
ции современной символической коммуникации, 
играющей в этом процессе особую роль.

Результаты
Вопросы институциализации труда и роли 

символической коммуникации в этом процессе в 
последнее время привлекают все больше внима-
ния исследователей [1–8]. Как важнейшее типизи-
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рованное социальное явление общественно-не-
обходимый труд является базисным социальным 
институтом, по отношению к которому рынок 
является только историческим этапом его разви-
тия, формой его организации и способом его 
актуализации. Доказательство этому сформули-
ровал еще К. Маркс, который обосновал положе-
ние о том, что на рынке продается и покупается 
не сам труд, а рабочая сила – способность людей 
к труду, которая затем в процессе производства 
используется собственником средств производ-
ства, а результаты трудовой деятельности 
частично присваиваются в виде прибавочной 
стоимости. 

Институционализация труда включает в 
себя несколько процессов: организацию, типиза-
цию, цифровизацию, легитимизацию и позволяет 
преодолеть оторванность в теоретических пре-
ставлениях о труде от его реального состояния, 
от реального мира труда и трудовой повседнев-
ности (П. Бергер, Т. Лукман) [9, с. 70]. Деградация 
институтов культуры и идеологии в условиях 
новой реальности и современного глобального 
кризиса стала общим триггером для деформации 
этих процессов и трансформации самого труда 
как ключевого социального института современ-
ного общества. Метаморфозы ценностей труда 
(труд как источник радости, как средство к суще-
ствованию, как способ самореализации, как 
механизм социального взаимодействия и выстра-
ивания необходимых коммуникаций и т. д.) и 
института труда (трудовое законодательство, 
трудовая дисциплина, трудовая мотивация, куль-
тура труда и т. д.)  в рыночной экономике обу-
словлены рядом конкретных причин. 

Во-первых, самим процессом обществен-
ного разделения труда, который в условиях слож-
ной специализации утрачивает свой прежний 
смысл. Работники узкой специализации уже 
слабо представляют себе всю полноту того 
замысла, который реализуется в процессе их тру-
довой деятельности. Атомизация процесса труда 
порождает и релятивизм сознания. Возникают 
проявления его мистификации и инструментали-
зации [10, с. 319–321].  

Во-вторых, компьютеризацией и роботиза-
цией производства, в рамках которого матери-
альный труд все в большей степени виртуализи-
руется и выходит за рамки физического труда. В 
условиях современного информационного обще-
ства сама стоимость как воплощение обще-
ственно необходимого труда оказывается каче-
ственно иной, чем в эпоху индустриализма [11]. 
Соответственно, трансформируются и отноше-
ния собственности (на рабочую силу, на создан-
ный трудом продукт), которые уже не сводятся к 
редукции, не исчерпываются исключительно 
вещными аспектами [12].

В-третьих, происходит своеобразная десо-
циализация труда, когда труд все больше мере 
осуществляется на дому (в личном пространстве). 
За этим идет изменение мобильности самого 
работника, стрессовой составляющей и т.д. [13, 
с. 335–340]. Это становится возможным благо-
даря развитию глобальных компьютерных сетей 
и виртуализации экономических процессов. При 
этом нельзя не согласиться с тезисом Э. Тоф-
флера о том, что перенесение хозяйственной 
практики из публичной сферы в частную сферу, 
само по себе, экологично, поскольку в этом слу-
чае существенно возрастает энергетическая 
нагрузка, что ведет к разного рода экстерналиям. 
Когда в соседнем доме устраивают мастерскую, 
танцпол или начинают заниматься майнингом, 
вместо того, что осуществлять хозяйственную 
деятельность в специально предусмотренном 
для нее пространстве, это не может не вызывать 
экологического дискомфорта, поскольку меня-
ется окружающая среда и сами взаимоотноше-
ния между людьми.

Таким образом, современные метаморфозы 
института труда носят многомерный характер, 
что, тем не менее, не означает, что труд перестает 
быть ценностью. Для подавляющей части населе-
ния труд все еще остается единственным источ-
ником получения средств, необходимых для 
существования. С другой стороны, для интеллек-
туальной мировой элиты труд все в большей мере 
оказывается способом самовыражения, саморе-
ализации и, следовательно, жизненной потребно-
стью. Просто для основной части человечества 
труд оказывается первой жизненной потребно-
стью в качестве источника удовлетворения физи-
ологических потребностей, а для второй части 
человечества – высшей потребностью (по иерар-
хии А. Маслоу). И растущий разрыв между этими 
двумя ценностными аспектами труда в условиях 
его постоянной интенсификации служит глубин-
ной основой для роста социального неравенства 
в мире.

Однако эта метаморфоза влечет за собой и 
целый ряд других изменений в ценностном ста-
тусе труда. В современных условиях, в «обще-
стве спектакля» наряду с релятивизацией, обна-
руживается и мистификация труда как такового, 
его симуляция. Некоторые виды деятельности, не 
являющиеся по своему содержанию и характеру 
трудовыми, начинают выдаваться за труд и, нао-
борот, некоторые формы трудовой деятельности 
начинают считаться бесполезными. Внутренняя 
ценностная иерархия труда как института меня-
ется с разрушительной скоростью. Ярким приме-
ром этому служит бюрократизация труда и управ-
ления им, выдаваемая за общественно необходи-
мый труд, но в реальности таким не являющейся. 
Точно также и предпринимательство не является 
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трудовой деятельностью, хотя в общественном 
сознании его восприятие как такой деятельности 
становится все более распространенным. Но 
следует вспомнить о том, что субъект трудовой 
деятельности осуществляет зависимую деятель-
ность от имени работодателя, в соответствии с 
указаниями последнего и под его ответствен-
ность, тогда как предприниматель осуществляет 
независимую деятельность. Поэтому предприни-
мательская деятельность представляет собой 
форму хозяйственной деятельности, не являясь 
при этом трудовой деятельностью.

Снижение ценностного статуса института 
труда определяется не только культурными или 
идеологическими деформациями, но и непосред-
ственно социальными факторами, например, 
нарастающим процессом социального отчужде-
ния труда. Такое отчуждение в разных странах и в 
разное время может приобретать различные 
формы и масштабы, но его суть состоит в том, 
что труд начинает существовать как «нечто 
чуждое» человеку, что он становится «противо-
стоящей человеку силой» (Г. В. Ф. Гегель).

Эти признаки отчуждения труда сохраня-
ются и в современном мире. По мнению Дж. К. 
Гэлбрейта, «в бедной стране и среди низкоопла-
чиваемых работников отношение к труду в целом 
характеризуется непримиримостью и озлобле-
нием. Принуждение в соединении низкой оплатой 
отчуждают рабочего от нанимателя. Где нечего 
терять, там отношения отличаются агрессивно-
стью и бесцеремонностью» [14, с. 207].

В связи с этим метаморфозе подвергаются 
и такие конкретные социальные институты, как 
социальное партнерство, социальная справедли-
вость, социальная ответственность, социальная 
безопасность и т. д. Характер метаморфоз оказы-
вается чаще всего негативным, трансформация 
направлена на усиление вектора разрушения, а 
не совершенствования этих конкретных институ-
тов, которые составляют и детерминируют более 
общий социальный институт – институт обще-
ственного труда. 

С изменением характера общественного 
труда меняются и общественные отношения. А с 
изменением этих отношений неизбежно меня-
ются и все остальные социальные институты в 
обществе. «Рассматривая социальные институты 
как своеобразную форму опредмечивания дея-
тельности и общественных отношений, мы, тем 
самым ставим их в зависимость от последних. Но 
и сами институты не индифферентны к сложив-
шимся в обществе видам деятельности и обще-
ственным отношениям, которые они «обслужи-
вают» [15, с. 166-167].

Следует отметить, что в условиях перехода 
от одних общественно-политических и социаль-

но-экономических систем к другим количество и 
многообразие социальных институтов возрас-
тает. Сам характер переходных эпох обусловлен 
появлением одних институтов и их борьбой с дру-
гими институтами. Однако существует и универ-
сальная классификация институтов, которые 
подразделяются на 1) наследуемые, 2) есте-
ственно данные и 3) приобретаемые (через куль-
туру). Последние институты, в свою очередь, под-
разделяются на а) формальные, в) неформаль-
ные. Например, к формальным институтам отно-
сятся нормы частного и публичного права. А к 
неформальным институтам – традиции, обычаи, 
ритуалы и т.д. Определенная нечеткость такой 
классификации институтов очевидна. Ритуалы и 
обычаи внешне вполне формализованы. Но они 
не кодифицированы в нормах права (закона). 
Следовательно, их соблюдение не обязательно 
для всех. Поэтому в условиях перехода от одних 
общественно-политических и социально-эконо-
мических систем к другим динамика трансфор-
мации формальных и неформальных институтов 
в обществе различная. Изменение характера 
государства как института ведет к изменению 
законов, а тем самым, к более быстрому измене-
нию формальных институтов (законов, предписа-
ний, нормативов, стандартов и т. д.). Неформаль-
ные же институты могут продолжать функциони-
ровать и дальше на протяжении определенного 
времени. Это объясняется тем, что неформаль-
ные институты базируются на неформальных 
социальных связях, существующих автономно от 
государственной дисциплины и правопорядка. 
Некоторые из таких неформальных социальных 
связей более устойчивы к изменениям, некото-
рые – меньше. Но в современных условиях, когда 
вся институциональная триада «культура – идео-
логия – труд» начинает быстро и существенно 
трансформироваться, это оказывает влияние и 
на неформальные институты и неформальные 
социальные связи, которые разрушаются. Напри-
мер, институт семьи, как не только официальный 
институт, но и неформальный институт (когда 
люди проживают совместно вне брака) или инсти-
тут детства – это «особые способы существова-
ния общества» (Т. Веблен), которые крайне чув-
ствительны к изменениям института государства. 
И связь между всеми этими институтами и хозяй-
ственной деятельностью самая что ни на есть 
прямая: начиная от изменений в государственной 
поддержке семьи и детства, и заканчивая изме-
нениями государственной политики в области 
труда и его оплаты.  

Собственно, поэтому и сам период смены 
социальных систем носит переходный характер. 
Однако сингулярность динамики институтов 
также может быть разной. Точку невозврата они 
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проходят в зависимости от собственной степени 
зрелости, укорененности в традиционной куль-
туре социумов – этносов. 

Необходимо иметь в виду, что любая клас-
сификация институтов будет всегда оставаться 
условной. Причина этого заключается в том, что 
между формальными и неформальными институ-
тами нет непреодолимой границы. «Неформаль-
ные социальные нормы формализуются, закре-
пляются в праве; не подкрепленные санкциями 
формальные правила трансформируются в 
неформальные и т. д.» [16, с. 56]. Кроме того, 
социальные институты можно рассматривать 
по-разному в рамках логики «структура – органи-
зация – процесс»: например, либо с точки зрения 
их структуры, либо с точки зрения организации, 
либо с точки зрения их деятельности.

С философской точки зрения, любой соци-
альный институт представляет собой, прежде 
всего, символическую коммуникацию, суть кото-
рой состоит в том, что некая установка, к которой 
приобщаются различные индивиды, становится 
сначала только их символом, а лишь спустя опре-
деленное время – правилом. Например, христи-
анские заповеди сначала были объявлены «сим-
волом веры», а затем постепенно становились 
правилами человеческого поведения (социаль-
ными практиками), а в последнее время все более 
утрачивают этот свой статус. Наблюдается несо-
ответствие символа и правила: многие христиане 
разделяют символ, но не следуют ему на прак-
тике. Дело в том, что, как отмечал Н. Смелзер, 
«одной из важных черт института является его 
соответствие «социальной потребности» [17, с. 
79]. А поскольку те или иные ценности (в том 
числе и христианские заповеди) оказываются в 
несоответствии с «социальными потребностями» 
отдельных категорий граждан, они и не стано-
вятся институтами как таковыми. Следовательно, 
все категории граждан в их отношении к духов-
но-нравственным ценностям, могут быть разде-
лены на три категории: социальную, асоциальную 
и антисоциальную.

Теория символов исходит из того, что сим-
вол представляет собой универсальную катего-
рию, с помощью которой люди могут выразить и 
передать свое внутреннее состояние» [18, с. 302]. 
Конечно, любое мышление должно находить свое 
отражение в неких знаках: цифрах, буквах, рисун-
ках, схемах и т.д. В условиях информационного 
общества создаются новые символы (гербы, тор-
говые знаки, бренды, логотипы и т.д.), которые 
материализуются в новых инструментах: сувени-
рах, одежде, упаковке продуктов, компакт-дис-
ках, цифровых носителях и т. д. Тем самым, сим-
волы – это материализованные образы нашего 
сознания (или подсознания), которые сохраня-
ются благодаря опредмечиванию (интериориза-

ции). Если нет символа, утрачивается и память об 
этих образах, подобно том, как мы забываем 
наши сны, если не записываем их в сонник. Для 
любого социального института символика играет 
важную роль в его структурировании, организа-
ции и деятельности.  Для развития труда как все-
общей универсальной формы хозяйственной 
деятельности символизация и символическая 
коммуникация имеют особое значение, поскольку 
связаны с формированием особого типа созна-
ния человека – его экономического сознания. 
Причем эта роль непосредственно связана с тем 
обстоятельством, что «контраверза между духов-
ностью и прагматизмом пронизывает современ-
ное экономическое сознание» [19, с. 117]. Причем 
напряжение этой контраверзы в современных 
условиях настолько высокое, что в символике и 
символической коммуникации труда это находит 
свое самое очевидное проявление.

В истории нашего общества символами 
института труда служили скрещенные серп и 
молот, для национальной культуры использова-
лись разные символы: березка, самовар, мат-
решка и т. д. Была и есть своя корпоративная 
символика. На уровне личности также обнаружи-
вается своеобразная институциональная реф-
лексия, когда субъект деятельности, стремясь 
подчеркнуть какую-либо ее сторону (наслед-
ственный характер, историческая преемствен-
ность, социальный статус, личная принадлеж-
ность и др.) использует на своем (персональном) 
уровне некие символы (штампы, печатки, визитки, 
и т. д.).  Анекдотичным стал пример того, как 
герой к/ф «Гараж (1979), профессор института, 
посланный на овощную базу, вкладывал свою 
визитную карточку в каждую сетку с перебран-
ным картофелем. Так, впервые, советский чело-
век столкнулся с «анти-символом» в сфере сво-
его труда. Сегодня такая «анти-символика» – 
явление вполне ординарное. Человека труда 
порой изображают лузером, неудачником, пре-
вращают в персонаж провокационной карика-
туры. Человека труда изображают то «офисным 
пауком», то несущим на своих плечах огромный 
груз паутины, то, наоборот, «секси-работницей» в 
каске и топлес или неким накачанным суперме-
ном в плотно облегающем трико, поднимающим 
«производственные тяжести».

Трудно представить себе, что такая 
анти-символика случайна и что она укрепляет 
институциональные основы, авторитет и репута-
цию человека труда и самого труда как обще-
ственно-необходимой и общественно-полезной 
деятельности. Сама по себе, как таковая (по мне-
нию С. Лангер) «символизация является до-мыс-
лительной, но не до-разумной. Она – начальная 
точка всей деятельности разума в человеческом 
смысле, и влияние ее более общее, чем мышле-
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ние, фантазирование или воспринимающее дей-
ствие» [20, с. 42]. В основе символизации нашего 
существования лежит внутреннее стремление к 
преодолению рамок социального одиночества, 
тяга к сопричастности и совместимости с дру-
гими людьми, к совместному (коллективному, 
корпоративному и т. д.) существованию. Это 
стремление детерминировано разными обстоя-
тельствами и способствует формированию соци-
альных институтов. В природе также существуют 
подобные «социальные общности», которые, если 
следовать логике С. Лангер, являются «до-мыс-
лительными», но «не до-разумными», если, 
конечно, считывать под «разумностью» целесоо-
бразность.

Выводы
Когда речь идет о социальном институте как 

о символической коммуникации, то такая комму-
никация может быть представлена в виде трех-
фазового механизма (до-мыслительной, мысли-
тельной и вещной) взаимосвязи между индиви-
дом и обществом. Поэтому было бы неверным 
рассматривать социальные институты только как 
права (теория прав), через призму их правовой 
оформленности, в рамках исключительно социо-
логии права Л. Дюги, Н. Луман, Т. Парсонс, М. 
Фуко, Ю. Хабермас и др.). Необоснованность све-
дения социальных институтов исключительно к 
нормам права носит одномерный (односторон-
ний) характер и не учитывает другой сегмент сим-
волической коммуникации – внутреннюю нрав-
ственную обязанность человека перед самим 
собой и перед другими людьми (долг). Долг (дол-
женствование) как внутренний побудительный 
мотив играет важнейшую роль в превращении 
индивида в личность, в становление самого субъ-
екта деятельности. Забота о ближнем в Св. Писа-
нии определяется как долг верующего. Забота о 
работниках прописана в качестве обязанности в 
Трудовом Кодексе Российской Федерации. Здесь 
имеет место, в первом случае, неформальная и, 
во втором случае, формальная институционали-
зация долга как основополагающего условия 
существования самого института (например, 
веры или закона). Именно значимость этого 
мотива – долга, как внутреннего императива 
нашего сознания и внешнего регулятора нашего 
поведения, а в целом, всей нашей. В том числе и 
хозяйственной деятельности не позволяет игно-
рировать и концептуальные положения теории 
долга (Т. Гоббс, Дж. Джентиле, И. Кант, Дж. Мад-
зини и др.).

Неразрывность прав и обязанностей – это 
диалектическое единство, на котором базиру-
ются сами социальные институты и, естественно, 
процесс институциализации труда. Известно, что 
многие права людей не оформлены или недо-о-

формлены законодательно (право первого, право 
сильного, право смелого, в определенных аспек-
тах даже авторские права и т. д.), но являются, по 
факту, неформальными институтами. Точно также 
и некоторые типы долга (супружеский долг, «долг 
чести» и т. д.), в отличие от формализованных его 
видов (воинский долг, родительский долг и т. д.) 
не кодифицированы, хотя все они – институции, т. 
е.  социальные и этические нормы для тех, кто 
считает следование им необходимым.

Поэтому метаморфозы социальных инсти-
тутов в переходные периоды от одних обществен-
но-политических и социально-экономических 
систем к другим связаны и с изменениями внутри 
самих систем институций: превращением ранее 
неформальных институций в формальные инсти-
туции, и / или, наоборот, утратой ранее формаль-
ными институциями их прежнего статуса и харак-
тера. И в этом отношении целенаправленная (а 
совершенствование всей хозяйственной дея-
тельности и, в первую очередь, трудовой дея-
тельности) и ценностно ориентированная (на 
основе абсолютных и традиционных ценностей 
человеческого бытия) символическая коммуника-
ция может быть тем ресурсом, который позволит 
решить многие из насущных задач, связанных с 
сохранением статуса общественно-необходи-
мого труда как одной и важнейших ценностей 
всей человеческой жизнедеятельности.
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The author also explores the role of organizational culture and climate in the team, which can signifi-
cantly affect the level of stress and satisfaction of workers, and thus serve as prerequisites for the occurrence 
of moral damage. Recommendations are given for employers to create a favorable working environment that 
minimizes the risks of causing moral damage.

In conclusion, the importance of understanding the features and causes of moral damage to ensure 
harmonious labor relations and protect the rights of employees in modern conditions is emphasized.

Key words: labor law, labor code, moral damage, employee, employer.

В трудовых правоотношениях вопрос о 
причинении морального вреда работ-

нику занимает важное место, органично вписы-
ваясь в контекст правовой защиты трудовых прав 
и интересов. Моральный ущерб, нанесенный 
работнику, может проистекать из различных 
ситуаций, порождая как физические, так и эмо-
циональные (психологические) страдания, кото-
рые влияют на его профессиональную деятель-
ность, здоровье и общее благополучие.

Прежде всего, необходимо уяснить, что 
вред может быть нанесен работнику как непо-
средственно в рамках его рабочей сферы, так и в 
связи с трудовыми отношениями. Моральный 
ущерб может возникать из-за нерегулярных 
выплат заработной платы, некорректного отно-
шения со стороны руководства, несоблюдения 
законодательства в сфере труда или недостаточ-
ной поддержки в профессиональном росте [1]. 
Такие ситуации способны нанести серьезный 
ущерб не только психологическому состоянию 
работника, но и его моральным устоям.

Кроме того, далеко не всегда факторы 
морального вреда прозрачно видимы на первый 
взгляд. По данным исследования Драчук М. А. и 
Обухова Г. Н., моральный ущерб может быть при-
чинен даже ненамеренно, например, путем кон-
фликтной ситуации на рабочем месте, недоста-
точного внимания к здоровью и безопасности 
работника со стороны работодателя или из-за 
систематических проблем в корпоративной куль-
туре предприятия [2].

Следовательно, понимание особенностей 
возникновения и разрешения морального вреда в 
трудовых отношениях является ключевым аспек-
том для обеспечения справедливости и защиты 
трудовых прав работников. Подходы к оценке 
такого вреда должны учитывать не только оче-
видные ситуации, но и тонкости психологиче-
ского воздействия на человека в трудовой среде.

Причинение морального вреда работнику в 
рамках трудовых отношений представляет собой 
серьезную проблему, которая может оказать 
негативное воздействие на его эмоциональное 
состояние, психологическое благополучие, здо-
ровье и профессиональное развитие. Ниже при-
ведены некоторые из основных аспектов, кото-
рые могут привести к причинению морального 
вреда работнику в среде труда:

Во-первых, некорректное обращение со 
стороны руководства. Одной из основных причин 
морального вреда является некорректное обра-
щение со стороны руководства или непосред-
ственных руководителей. Например, унизитель-
ное поведение, оскорбления, угрозы или дискри-
минация на рабочем месте могут вызвать значи-
тельный стресс и страдания у работника.

Во-вторых, неопределенность и нестабиль-
ность трудовых отношений. Неуверенность в 
сохранении рабочего места, неясность в пер-
спективах карьерного развития или постоянная 
угроза увольнения также могут привести к 
моральному ущербу у работника.

В-третьих, нарушения субъективных трудо-
вых прав работника и правил охраны труда. Несо-
блюдение законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, локальных актов, коллективных договоров 
и соглашений и условий трудового договора, как 
то: нерегулярная и (или) неполная выплата зара-
ботной платы, отсутствие условий безопасности 
и защиты здоровья на рабочем месте, несоответ-
ствие возложенных на работника обязанностей 
обусловленной трудовой функции и т.д. также 
могут повлиять на психологическое состояние 
работника. 

Четвертым фактором являются конфликты 
с коллегами. Конфликты с коллегами, моббинг, 
негативные межличностные отношения в коллек-
тиве могут создать атмосферу напряженности, 
неуверенности и беспокойства для работника [3].

Последний аспект – это неопределенность в 
обязанностях и ожиданиях. Недостаточная 
ясность в отношении обязанностей, нечеткие 
ожидания от работы или отсутствие поддержки 
со стороны руководства также могут вызвать 
моральный ущерб у работника.

В целом, причинение морального вреда 
работнику в трудовых отношениях часто связано 
с отношениями в коллективе, стилем управления, 
соблюдением трудового законодательства и воз-
можностями профессионального развития [4]. 
Это, в свою очередь, требует внимательного изу-
чения и принятия мер для предотвращения и 
решения подобных проблем. 

Описанные выше критерии остаются, как 
правило не в правовом поле, и работник, кото-
рому наносится моральный вред фактически, не 
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обращается за правовой помощью, тем самым 
механизма защиты морального вреда и компен-
сация не реализуются. Поэтому следует рассмо-
треть и иные факторы, которые складываются 
исходя из судебных тяжб и не являются тене-
выми. 

Наиболее распространенными формами 
нарушений трудовых прав, стимулирующих 
работников обращаться за компенсацией 
морального ущерба являются:

1. Увольнение или перевод на другую долж-
ность без обоснованных предпосылок и 
причин, нарушающее профессиональный 
статус и наносящее ущерб моральному 
самочувствию.

2. Задержка или непредоставление заработ-
ной платы в соответствии с законодатель-
ством, ведущие к финансовым трудностям.

3. Применение дисциплинарных мер в отно-
шении работника без должного обоснова-
ния и соблюдения норм трудового законо-
дательства, что может в том числе оказать 
сильное психологическое воздействие [5]. 
Туда же входит и наложение взысканий, не 
предусмотренных законом – например, 
штраф или удержание сумм из заработной 
платы.

4. Неправомерное лишение вознаграждений и 
мер стимулирования (например, премий и 
иных стимулирующих выплат), способству-
ющих повышению мотивации и профессио-
нальной активности сотрудников.

5. Происшествия на рабочем месте, которые 
привели к нарушению здоровья работника в 
результате ненадлежащего исполнения 
работодателем своих обязанностей по обе-
спечению безопасности труда [7].

6. Необоснованный отказ в законной возмож-
ности принять человека на работу, приводя-
щий к потере возможностей для професси-
онального роста.

7. Противоправное привлечение к материаль-
ной ответственности на сотрудника по пред-
писанию работодателя, нарушающее уста-
новленные нормы и принципы, определен-
ные в трудовом законодательстве [6].
Приведенные категории нарушений трудо-

вых прав работников имеют как имущественную, 
так и неимущественную природу. Однако они в 
равной мере могут оказать существенное нега-
тивное влияния на физическое и эмоциональное 
состояние работников, то есть повлечь мораль-
ный вред по смыслу ст. 151 ГК РФ. В этой связи 
требование соответствующей компенсации 
должно рассматриваться как справедливое воз-
мещение за причиненный ущерб.

Более глубокий анализ конкретных случаев 
причинения морального вреда работнику позво-

лит эффективнее разрабатывать механизмы ком-
пенсации и предотвращения подобных ситуаций 
в будущем, в чем заключается основная значи-
мость проведения подобных исследований в 
сфере трудовых отношений.

В заключение следует подчеркнуть, что 
понимание особенностей и причин возникнове-
ния морального вреда играет ключевую роль в 
формировании гармоничных трудовых отноше-
ний. Современные условия труда требуют осо-
бого внимания к защите прав работников, вклю-
чая не только материальные, но и нематериаль-
ные аспекты их благополучия.

Моральный вред, как явление, способен 
негативно влиять на психоэмоциональное состо-
яние сотрудников, снижать их мотивацию и про-
дуктивность, а также создавать напряженную 
атмосферу в коллективе.

В этой связи своевременное выявление и 
предотвращение причин морального вреда, а 
также обеспечение эффективных механизмов 
его компенсации, являются важными шагами на 
пути к созданию справедливой и комфортной 
рабочей среды. Это не только способствует 
соблюдению трудовых прав работников, но и 
укрепляет доверие между сотрудниками и рабо-
тодателями, что в итоге положительно сказыва-
ется на результативности организации в целом.
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В настоящее время значительной пробле-
мой перед правоохранительными орга-

нами выступает противодействие преступлению, 
заключающемуся в сбыте наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества. В связи с чем особую зна-
чимость приобретает оптимизация приемов и 
способов противодействию данному преступле-
нию, модернизация методики доказывания дан-
ного преступления, а также совершенствование 
форм и направлений правового просвещения 
населения в этой сфере [1]. Особую важность 
такая модернизация приобретает, когда речь идет 
об использовании в совершении сбыта наркоти-
ков информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет») – преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ УК 
РФ.  Сложность раскрытия и расследования дан-
ного преступления обусловлена [2], с одной сто-
роны, сложным механизмом его совершения, что 
обусловлено использованием, как правило, высо-
котехнологичного по своей сути оборудования, с 
другой – недостаточным объемом знаний, навы-
ков и умений сотрудников соответствующих под-
разделений правоохранительных органов [3]. 

Поскольку современные технологии стали 
неотъемлемой частью жизни общества, их актив-
ное развитие способствует возникновению новых 
угроз в сфере преступности. Оборот наркотиче-
ских средств в сети «Интернет» является одной 
из наиболее сложных и динамично развиваю-
щихся проблем, требующих адаптации методов 
правоохранительной деятельности. В связи с 
этим актуальным становится вопрос разработки 
эффективных механизмов выявления и докумен-
тирования подобных преступлений.

Рассмотрим особенности интернет-сбыта 
наркотических средств. Сбыт наркотических 
веществ через интернет-платформы осуществля-
ется посредством различных каналов, включая: 
социальные сети и мессенджеры – преступники 
активно используют популярные платформы, 
такие как Telegram, WhatsApp и Instagram, для 
размещения объявлений о продаже, установле-

ния контактов с покупателями и организации сде-
лок с минимальными рисками разоблачения; дар-
кнет-площадки – специализированные сайты в 
анонимной сети Tor, такие как Silk Road, Hydra и 
аналогичные ресурсы, позволяют организовы-
вать масштабные торговые операции, используя 
зашифрованные коммуникации и псевдонимы; 
криптовалютные платежи – использование циф-
ровых валют, таких как Bitcoin, Monero и Zcash, 
значительно усложняет отслеживание финансо-
вых потоков, а также идентификацию получате-
лей и отправителей денежных средств; методы 
сокрытия следов – преступники применяют тех-
нологии микширования криптовалют, создают 
одноразовые кошельки и используют цепочки 
транзакций для маскировки реальных владель-
цев; маскировка незаконной деятельности под 
легальный бизнес – распространена практика 
камуфлирования нелегальных операций под 
законные услуги, такие как доставка товаров, 
консалтинговые услуги или продажа сувениров; 
методы распространения – наркодилеры исполь-
зуют систему «закладок», при которой покупа-
тель получает координаты тайника с наркоти-
ками, избегая личных встреч с продавцом, что 
минимизирует риски правоохранительного пре-
следования [4].

К основным проблемам выявления рассма-
триваемой категории преступлений мы отнесем 
следующие: во-первых, это технические барьеры 
– преступники используют передовые технологии 
для скрытия своей деятельности, включая шиф-
рование данных, VPN, анонимные браузеры и 
динамическую смену IP-адресов. Это суще-
ственно усложняет мониторинг незаконных дей-
ствий и ведение расследований. Во-вторых пра-
вовые пробелы в законодательстве – отсутствие 
единых международных стандартов по борьбе с 
интернет-преступностью, а также устаревшие 
правовые нормы, не охватывающие современные 
способы совершения преступлений, создают 
значительные трудности в привлечении преступ-
ников к ответственности. В –третьих, кадровый 
дефицит и недостаток технических компетенций 
– многие сотрудники правоохранительных орга-
нов не обладают необходимыми знаниями в обла-
сти цифровых технологий, кибербезопасности и 
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методов криминалистического анализа интер-
нет-активности. Это снижает эффективность 
расследований. В-четвертых, юрисдикционные 
сложности – интернет-преступления часто носят 
трансграничный характер, что затрудняет взаи-
модействие между правоохранительными орга-
нами разных стран. Различия в законодатель-
стве, отсутствие единых баз данных и процедур 
обмена информацией усложняют координацию 
совместных операций. В-пятых, сложности в 
сборе доказательств – фиксация и хранение циф-
ровых доказательств требуют применения специ-
ализированных методов и инструментов. Однако 
преступники активно используют механизмы 
автоматического удаления данных, шифрования 
переписки и самоуничтожающихся сообщений, 
что усложняет сбор необходимой информации 
для судебных разбирательств [5].

Документирование преступлений в цифро-
вой среде представляет собой весьма своео-
бразный процесс и требует применения специа-
лизированных методов и инструментов фиксации 
доказательств. Основные сложности при этом 
включают: динамическое удаление и изменение 
цифровых данных – преступники могут мгно-
венно удалять или изменять улики, что делает их 
сбор крайне затруднительным; сложности в иден-
тификации личности – злоумышленники активно 
используют поддельные аккаунты, анонимные 
сети и шифрование, что значительно усложняет 
процесс их идентификации; технические барьеры 
в извлечении данных – правоохранительные 
органы сталкиваются с трудностями при доступе 
к зашифрованной переписке, удаленным сооб-
щениям и данным, хранящимся на серверах в 
других юрисдикциях; недостаточное взаимодей-
ствие между государственными органами и меж-
дународными организациями – отсутствие еди-
ных стандартов обмена данными между странами 
приводит к задержкам в проведении расследова-
ний; необходимость использования специализи-
рованного программного обеспечения – фикса-
ция цифровых доказательств требует примене-
ния инструментов криминалистического анализа, 
таких как инструменты восстановления удален-
ных данных, анализ сетевого трафика и системы 
отслеживания криптовалютных транзакций [6].

То есть, мы видим, что для эффективного 
документирования преступлений важно разраба-
тывать и внедрять новые технологии криминали-
стического анализа, а также совершенствовать 
механизмы межгосударственного взаимодей-
ствия.

В заключение хотим  отметить, что мы видим 
несколько путей решения рассматриваемой про-
блемы. Во-первых, это совершенствование зако-
нодательства – принятие норм, регулирующих 

оборот криптовалют, анонимных сетей и цифро-
вых платежных систем. Во-вторых, использова-
ние передовых технологий – внедрение искус-
ственного интеллекта, анализа больших данных и 
блокчейн-технологий для мониторинга транзак-
ций и выявления преступных группировок. В-тре-
тьих, обучение сотрудников правоохранительных 
органов – развитие компетенций в области циф-
ровой криминалистики и киберпреступлений. 
В-четвертых, международное сотрудничество – 
создание глобальных баз данных и механизмов 
оперативного обмена информацией между стра-
нами [7].

Иными словами, для успешного противо-
действия онлайн-наркоторговле требуется ком-
плексный подход, включающий совершенствова-
ние законодательства, развитие технологических 
инструментов и усиление международного взаи-
модействия. Только скоординированные дей-
ствия государственных структур, правоохрани-
тельных органов и технологических компаний 
позволят эффективно бороться с данной угрозой 
и минимизировать ее негативные последствия 
для общества.
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The conclusion is made about possible further reforming of this legal institute on the basis of analysis and 
adoption of foreign experience.

Key words: public easement, the right of limited use of another’s land plot, the purposes of establishing 
public easement, public easement in foreign legislation.

Правовой институт сервитута, зародив-
шийся еще в Древнем Риме, был реци-

пирован многими правовыми системами совре-
менности. В Российской Федерации он находится 
на стыке гражданского и земельного права, 
поскольку отечественному законодательству, 
помимо классического частного сервитута, уре-
гулированного нормами Главы 17 Гражданского 
кодекса РФ, известна также правовая конструк-
ция публичного сервитута, впервые появившаяся 
в «Основных положениях государственной при-
ватизации государственных и муниципальных 
предприятий после 1 июля 1994 г.», утвержден-
ных Указом Президента РФ от 22.07.1994 № 1535 
[5]. В современном законодательстве РФ инсти-
тут публичного сервитута находит свое отраже-
ние, в первую очередь, в нормах Земельного 
кодекса и некоторых других актах, регулирующих 
его отдельные разновидности и цели установле-
ния. 

Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 
341-ФЗ [2], который вступил в силу с 1 сентября 
2018 г., в Земельный кодекс был внесен ряд изме-
нений, касающихся правового регулирования 
публичного сервитута. Так, этот правовой акт 
закрепил понятие «обладатель публичного серви-
тута»; внес изменения в порядок установления 
публичного сервитута; изменил процесс оспари-
вания решения об установлении публичного сер-
витута в суде (особенно, в части сроков) и т.д. 
Особое внимание в контексте проведенной 
реформы следует уделить обновленному порядку 
установления публичного сервитута. Для него 
уже не требуется принятия закона или норматив-
ного правового акта РФ, субъекта РФ или органа 
местного самоуправления. Теперь для этого 
необходимо только решение уполномоченного 
органа власти, причем его содержание также 
определено нормами Кодекса. Кроме того, в 
обновленной процедуре отсутствуют публичные 
слушания, которые до этого проводились с целью 
выявления общественного мнения и коллектив-
ного решения спорных вопросов. Интересным 
при этом является то, что в Градостроительном 
кодексе [3] эта процедура по-прежнему остается 
урегулированной. В результате реформы Земель-
ного кодекса, была значительно упрощена проце-
дура установления публичного сервитута, однако 
такое упрощение нельзя назвать в полной мере 
позитивным изменением, поскольку оно отме-
нило возможность учета мнения местного насе-
ления и придало более императивный характер 

всей процедуре. В связи с этим, можно предпо-
ложить, что в будущем институт публичного сер-
витута вновь может подвергнуться реформиро-
ванию для его более эффективного и единоо-
бразного правового регулирования.

Стоит отметить, что подходы к пониманию 
публичного сервитута в доктрине и на практике 
существенно разнятся. Так, в действующем рос-
сийском законодательстве он является разно-
видностью сервитута: это проявляется и в терми-
нологии, и в определении, и в наличии сходств в 
правовом регулировании. Однако, в 2012 году в 
Государственную Думу был внесен законопроект 
[6], который предлагал несколько иной подход. В 
частности, предполагалось исключение понятия 
«публичный сервитут» из законодательства, 
поскольку сервитут по своей природе «не может 
быть установлен для неопределенного круга 
лиц». Это положение вступает в противоречие с 
существующим правовым регулированием, 
однако имеет рациональное объяснение, 
поскольку публичный сервитут действительно 
обладает рядом специфических черт, которые 
дают основания для выделения его в отдельный 
правовой институт [18].

Во-первых, публичный сервитут устанавли-
вается для обеспечения интересов неопределен-
ного круга лиц. Например, в государственных или 
муниципальных интересах, а также для обеспече-
ния нужд местного населения. В случае же с 
частным сервитутом субъектный состав правоот-
ношения четко определен.

Во-вторых, принципиальным отличием 
публичного сервитута от частного является осно-
вание его установления, которым является реше-
ние компетентного органа власти, в то время как 
Гражданский кодекс предусматривает установле-
ние частного сервитута по соглашению сторон 
или по решению суда.

В-третьих, Земельный кодекс в п. 4 ст. 23 и 
в ст. 39.37. закрепляет закрытый и исчерпываю-
щий перечень оснований для установления 
публичных сервитутов, например, в целях разме-
щения различных линейных объектов. А в Граж-
данском кодексе содержатся лишь примеры 
таких оснований, что оставляет возможность 
свободного усмотрения.

Рассмотрев основные особенности публич-
ного сервитута, можно сделать вывод о том, что 
этот институт права имеет довольно специфиче-
ский характер и спорный вопрос о его соотноше-
нии с частным сервитутом, предусмотренным 



384  ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

Гражданским кодексом, не является беспочвен-
ным. Многие ученые высказывают мнение о том, 
что публичный сервитут было бы корректнее 
определить как ограничение права собственно-
сти [13], чтобы не возникало путаницы с термино-
логией. Если законодатель все же предпримет 
такой подход, то публичный сервитут можно 
будет в полной мере отнести к сфере публичного 
права и отграничить его от гражданских правоот-
ношений.

Рассмотрев основы правового регулирова-
ния и историю появления и развития публичного 
сервитута в рамках российского законодатель-
ства, представляется интересным изучить под-
ходы к данному правовому институту, представ-
ленные в правовых системах зарубежных госу-
дарств. Безусловно, публичный сервитут пред-
ставлен в законодательстве многих стран 
романо-германской правовой семьи, что обу-
словлено общностью их происхождения из Рим-
ского частного права. Однако англо-американ-
ской системе этот институт также не чужд.

Германский законодатель понимает публич-
ный сервитут как особое публично-правовое 
господство над вещью [16], то есть ограничение 
права собственности, которое не является разно-
видностью классического сервитута, поскольку 
не относится к вещным правам на землю [22]. Его 
содержание составляют правомочия субъектов 
публичного права по пользованию земельным 
участком, находящимся в частной собственно-
сти, представляющим определенное обществен-
ное значение. Такое обременение устанавлива-
ется на основании административного акта ком-
петентного органа или закона и предполагает 
определенные ограничения для собственника 
имущества. Проанализировав германский подход 
к правовому регулированию института публич-
ного сервитута, можно отметить некоторую сте-
пень его схожести с отечественным. В частности, 
нормы, регулирующие публичный сервитут также 
относятся к сфере публичного права и не находят 
своего закрепления в гражданских кодифика-
циях. Более того, принимая во внимание вышеу-
помянутый законопроект 2012 года, можно пред-
положить, что аналогичные инициативы еще 
будут иметь место в будущем. В таком случае 
подход Германии к определению публичного сер-
витута может быть заимствован отечественным 
законодательством.

В праве Франции также наряду с частными 
сервитутами выделяются так называемые адми-
нистративные сервитуты, которые представляют 
собой ограничение права собственности на 
недвижимое имущество, устанавливаемое в силу 
закона. Отличительными особенностями таких 
сервитутов являются цели их установления (обе-
спечение общественных интересов), неограни-

ченный срок действия, императивный характер 
определения их содержания. Отдельно во фран-
цузском праве выделяется группа общественных 
(коммунальных) сервитутов, к которым отно-
сятся, например, сервитуты по охране лесов, 
сохранению культурного наследия, в сфере гор-
нодобывающей промышленности, в области 
национальной обороны и прочие [14]. Все они 
характеризуются тем, что обеспечивают нужды 
населения и не имеют конкретно определенного 
правообладателя. Можно заметить специфику 
используемой французским законодателем тер-
минологии, хоть содержательный аспект данных 
правоотношений имеет значительные сходства с 
другими правопорядками. Стоит также отметить, 
что основные положения о публичных сервитутах 
находят отражение в ст. 649-652 ФГК [23], где 
отмечается, что «сервитуты, установленные зако-
ном, имеют своим предметом общественную 
пользу, или пользу коммуны, или пользу частных 
лиц». Так, французский законодатель фактически 
перечисляет цели установления классических 
частных и публичных сервитутов в одном ряду, 
хотя, безусловно, большинство положений о 
публичных сервитутах содержится в отдельных 
законах и регламентах.

В законодательстве Италии также присут-
ствуют публичные сервитуты [24]. Так, ст. 1032 ГК 
Италии регламентирует установление сервитутов 
на основании закона и в примечании 1 к этой ста-
тье содержится положение о том, что помимо 
обязательных сервитутов, регулируемых Граж-
данским кодексом (статьи 1033 и далее), суще-
ствуют сервитуты, которые полностью регулиру-
ются специальными законами (например, прину-
дительные сервитуты по размещению линий 
электропередач, общественные сервитуты, воен-
ные сервитуты.

Конструкцию публичного сервитута можно 
встретить и в законодательстве Панамы [21]. Так, 
под публичным сервитутом в этом государстве 
понимается «участок территории общественного 
пользования, предназначенный для охраны пля-
жей, рек, ручьев, содержания санитарных и лив-
невых канализаций, объектов электроэнергии, 
источников питьевой воды, телекоммуникаций и 
путей сообщения». Функция координации едино-
образного использования публичных сервитутов 
в Панаме принадлежит Министерству жилищного 
строительства (El Ministerio de Vivienda), которое 
призвано выполнять ее совместно с другими 
органами. Непосредственные же полномочия 
отданы муниципальным органам. На основании 
этого можно сделать вывод, что публичный сер-
витут в Панаме выведен из частноправового поля 
и регулируется публичным правом.

В США основные аспекты публично- 
го земельного сервитута были включены Амери-
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канским институтом права (The American Law 
Institute) в свод правовых норм Restatement (Third) 
of Property (Servitudes). Предметом публичного 
земельного сервитута является общественная 
или коммунальная польза. К публичным сервиту-
там относятся различные виды прав на землю, 
включая безвозмездное и беспрепятственное 
использование объектов общего назначения. 
Способами установления публичного сервитута в 
США являются принятие соответствующего 
решения территориальным органом власти либо 
берущая корни из общего права приём-передача 
в публичное пользование. Кроме того, положения 
о публичных сервитутах можно найти в законода-
тельстве отдельных штатов. Так, в штате Луизи-
ана действует следующее регулирование (LA Civ 
Code Art. 665 (2023)) [25]: сервитуты, устанавлива-
емые в общественных или коммунально-бытовых 
целях, применяются к земельным участкам, кото-
рые должны быть предоставлены в обществен-
ное пользование для строительства и ремонта 
дамб, дорог и других общественных сооружений. 
Такого рода сервитуты регулируются и устанав-
ливаются отдельными законами и иными кон-
кретными актами.

Таким образом, по поводу концепции 
публичного сервитута продолжают возникать 
дискуссии, обусловленные его неоднозначной 
правовой природой. Об этом, в частности, свиде-
тельствуют законодательные инициативы, имев-
шие место в нашей стране. Велика вероятность, 
что в будущем также возможен пересмотр право-
вого регулирования данного института ввиду 
наличия в нем существенных отличий от класси-
ческого понимания частного сервитута. В связи с 
этим зарубежный законодательный опыт и прак-
тика могут стать полезным источником для даль-
нейшего изменения и развития отечественного 
законодательства. Думается, что опыт ФРГ 
вполне мог бы лечь в основу такого реформиро-
вания, поскольку идеи, заключенные в герман-
ском законодательстве, находят свое отражение 
во многих доктринальных источниках, что гово-
рит о возможности заимствования подхода к 
публичному сервитуту, как к публично-правовому 
ограничению права собственности.
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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПОЖАРОВ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОНАХ, ПРОВОДИМЫЙ ТЕХНИКО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ ПОЛИЦИИ ПРОВИНЦИИ 
БАКНИНЬ

Аннотация. В статье освещаются вопросы, связанные с осмотром места происшествия пожа-
ров на территории промышленных зон, проводимым экспертно-криминалистической службой поли-
ции провинции Бакнинь. На основе осмотра места происшествия определяется причина возгорания, 
изучаются следы пожара, особенности пожаров, а также перечисляются действия, которые должны 
выполнять эксперты при осмотре места происшествия. Автор предлагает решения, направленные на 
повышение эффективности осмотра мест пожаров в промышленных зонах провинции Бакнинь в част-
ности и по всей стране в целом.

Ключевые слова: Осмотр места происшествия; место пожара; пожар; следы пожара.
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CRIME SCENE EXAMINATION OF INDUSTRIAL ZONE FIRES 
CONDUCTED BY THE CRIMINAL TECHNICAL DIVISION OF BAC 
NINH PROVINCIAL POLICE

Annotation. This article clarifies issues related to fire scene investigations at industrial parks conducted 
by the Criminal Technical Division of Bac Ninh Provincial Police. The fire scene examination aims to determine 
the causes of fires, identify fire traces, characterize fire incidents, and outline the tasks forensic examiners 
must perform during such investigations. Based on these findings, the author proposes solutions to enhance 
the effectiveness of fire scene investigations in industrial parks, specifically in Bac Ninh province and nation-
wide.

Key words: Crime scene investigation; fire scene; fire; fire traces.

В период активного развития и интегра-
ции, как в настоящее время, социаль-

но-экономическая система Вьетнама достигла 
значительного и стремительного прогресса. 
Такой мощный и стремительный рост стал возмо-
жен благодаря стратегическим решениям нашей 
Партии и Государства в области инвестиций, эко-
номического развития и инфраструктуры в про-
винциях по всей стране. Бакнинь является ярким 
примером экономического развития, особенно в 
плане количества, масштабов, качества и уровня 

инвестиций мировых инвесторов в промышлен-
ные зоны на территории провинции. Благодаря 
многочисленным специальным льготам для оте-
чественных и зарубежных предприятий и компа-
ний, инвестирующих в Бакнинь, быстрое разви-
тие промышленных зон на данной территории 
стало закономерным явлением. Увеличение как 
масштабов, так и количества промышленных зон 
по всей провинции, с одной стороны, способ-
ствовало социально-экономическому развитию 
региона, но с другой стороны, породило множе-

DOI: 10.24412/2224-9133-2025-3-388-392



389 ПРАВО и УПРАВЛЕНИЕ  -  № 3 - 2025

ство проблем в сфере государственного управ-
ления в целом и противопожарной безопасности 
на промышленных объектах в частности. Во мно-
гих промышленных зонах эти вопросы до сих пор 
не решены должным образом, а контроль оста-
ется недостаточно строгим, что привело к росту 
числа пожаров на промышленных предприятиях 
провинции Бакнинь в последние годы. Это нано-
сит значительный ущерб экономике, обществу и 
окружающей среде региона.  

Согласно статистике Отдела Полиции по 
предотвращению пожаров, тушению пожаров и 
спасательным операциям провинции Бакнинь, в 
период с 2021 по 2024 год произошло 37 пожа-
ров, в результате которых погибли и пострадали 
12 человек, а материальный ущерб оценивается в 
сотни миллиардов донгов. В среднем ежегодно 
на территории промышленных зон Бакниня про-
исходит 4 пожара, нанося материальный ущерб 
на сумму порядка миллиардов донгов [1]. Осо-
бенно важно отметить, что проведенные иссле-
дования показали: все произошедшие пожары в 
промышленных зонах провинции отличались осо-
бой сложностью и имели уникальные характери-
стики по сравнению с типичными случаями возго-
раний вообще и пожарами в промышленных 
зонах провинции в частности. Эти особенности 
заключаются в следующем:

Во-первых, большинство мест пожаров в 
промышленных зонах на данной территории 
обычно представляют собой обширные про-
странства с большой площадью охвата и слож-
ным топографическим строением, что затрудняет 
осмотр места происшествия.

Особенностью промышленных зон является 
хранение большого количества материалов, про-
изводственного оборудования и средств обеспе-
чения производства, причем многие предприятия 
производят легковоспламеняющуюся продук-
цию, такую как: кожаная обувь, швейные изде-
лия, деревообработка, электронные компоненты 
и т.д. Более того, из-за обычно высокой плотно-
сти производственных цехов в промышленных 
зонах и небольшого расстояния между ними 
огонь легко распространяется на соседние зда-
ния, что приводит к тому, что площадь возгора-
ния в промышленных зонах обычно больше по 
сравнению с другими типами пожаров. Наиболее 
распространенными местами пожаров в про-
мышленных зонах являются: производственные 
цеха, промышленные мастерские, деревообраба-
тывающие компании и т.д. Все эти случаи пред-
ставляют собой объекты со сложной структурой, 
где место пожара практически полностью выго-
рает [2].

Во-вторых, место пожара на промышлен-
ных зонах часто подвергается значительным 
изменениям вследствие разрушительного воз-

действия самого огня, аварийно-спасательных 
работ, любопытства окружающих и других влия-
ющих факторов.

К факторам, способным нарушить целост-
ность места пожара, относятся: мероприятия по 
тушению пожара; спасательные работы; действия 
по эвакуации имущества; проявление любопыт-
ства и паническое поведение присутствующих на 
месте происшествия; естественные изменения 
свойств материалов. Этот аспект имеет крайне 
важное значение, что требует от следственной 
группы оперативности, быстроты и своевремен-
ности в организации охраны места происшествия 
и незамедлительного начала осмотра после полу-
чения сообщения. Первые прибывшие на место 
сотрудники должны зафиксировать все измене-
ния на месте пожара, а также собрать информа-
цию и документы, непосредственно относящиеся 
к происшествию, с последующим немедленным 
докладом вышестоящему руководству. В про-
цессе осмотра необходимо определить: какие 
материалы являются последствиями пожара; 
какие следы образовались в результате аварий-
но-восстановительных работ; какие следы под-
верглись воздействию других факторов, что 
позволит собрать, обработать и оценить следы и 
доказательства.

В-третьих, характерной особенностью мест 
пожаров на промышленных зонах является то, 
что все материалы, участвовавшие в процессе 
горения, оказываются разрушенными или 
повреждёнными, включая и первоначальный 
источник возгорания.

При пожарах в промышленных зонах разру-
шение или деформация веществ, участвовавших 
в процессе горения, создаёт значительные слож-
ности для осмотра места происшествия. Опреде-
ление первоначального источника возгорания 
или причины пожара значительно затрудняется, 
когда: горючие материалы полностью разру-
шены; первичные признаки деформированы или 
полностью уничтожены; особенно учитывая, что в 
промышленных зонах обычно присутствует мно-
жество потенциальных источников тепла (обору-
дование, механизмы, паровые трубопроводы). 
Многие следы и вещественные доказательства 
могут быть обуглены или утратить первоначаль-
ный вид, что снижает возможность их сбора, а 
также создаёт трудности при реконструкции кар-
тины происшествия [3].

Однако место пожара содержит различные 
типы следов и вещественных доказательств, 
которые могут быть использованы следственной 
группой. Сам факт прекращения горения не озна-
чает, что остаточные продукты пожара утратили 
значение - они чрезвычайно важны для рассле-
дования. Даже будучи повреждёнными или 
деформированными, эти материалы сохраняют 
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определённую информацию. Они представляют 
собой важные улики, на основе которых эксперты 
могут установить причину пожара, восстановить 
динамику развития пожара и выявить все связан-
ные с происшествием обстоятельства.

В-четвертых, место пожара всегда потенци-
ально опасно из-за риска обрушений, токсичных 
газов, коррозионных веществ, взрывов и повтор-
ного возгорания, что угрожает жизни и здоровью 
людей.

Риск обрушений: высокие температуры при 
пожаре деформируют и ослабляют строительные 
конструкции, снижая их устойчивость; горючие 
материалы (дерево, пластик, пенопласт) при 
горении разлагаются, создавая пустоты в кон-
струкциях и уменьшая их несущую способность; 
обрушение верхних этажей создает значитель-
ную нагрузку на нижние, вызывая цепное обру-
шение; высокие температуры, вода и химические 
вещества могут ослабить фундамент всё здание 
[4].

Токсичные газы, образующиеся при горении 
и взрыве: при нарушении работы вентиляции ток-
сичные газы накапливаются в замкнутых про-
странствах, повышая риск отравления или 
удушья; пожары на промышленных объектах 
часто сопровождаются взрывами из-за экстре-
мально высоких температур и давления, также 
большого количества оборудования и механиз-
мов. Особую опасность представляют химиче-
ские предприятия, производящие или хранящие 
легковоспламеняющиеся и токсичные вещества.

В-пятых, помимо вышеперечисленных осо-
бенностей, место пожара на промышленных 
зонах обычно связано с многочисленными транс-
портными средствами, механизмами и техниче-
ским оборудованием.

Поскольку большинство возгораний (значи-
тельный процент случаев) вызваны неисправно-
стями электросистем и техническими сбоями, 
место пожара часто связано с различными 
видами техники, механизмов и технологического 
оборудования. Это важная особенность, которую 
необходимо учитывать группе осмотра. Указан-
ные особенности требуют от следователей проч-
ного знания профессии, чтобы рассчитать моби-
лизацию сил, технических средств, необходимых 
вспомогательных инструментов и применить 
соответствующие меры для обеспечения эффек-
тивности осмотра места происшествия.

После возникновения пожаров на промыш-
ленных зонах одним из ключевых требований для 
установления причин возгорания является прове-
дение следственных действий и осмотра места 
происшествия. Это необходимо для точного 
определения конкретной причины пожара, очага 
возгорания, направления распространения огня, 
динамики развития пожара, последствий проис-

шествия. Для прояснения этих аспектов необхо-
димо тщательно исследовать место пожара и 
оставшиеся следы. Однако практика показывает, 
что при осмотре мест пожаров на промышленных 
объектах зачастую выявляется недостаточное 
количество следов, многие вещественные дока-
зательства остаются необнаруженными, фикса-
ция проводится поверхностно, а описание следов 
в протоколе осмотра места происшествия не 
соответствует установленным требованиям.

В некоторых случаях не обеспечивается 
объективность оценки следов. Некоторые круп-
ные и сложные пожары требуют мобилизации 
дополнительных соответствующих сил или 
запроса оценки в Институте криминалистики 
Министерства общественной безопасности для 
получения поддержки.

Бакнинь — небольшая по площади провин-
ция, но на её территории расположено 16 про-
мышленных зон и экспортно-производственных 
районов. Ежегодно здесь происходит в среднем 
более 4 пожаров на промышленных объектах, 
которые наносят значительный ущерб и серьёзно 
влияют на жизнь местного населения и трудя-
щихся. Уровень пожарной безопасности также 
является важным фактором, влияющим на инве-
стиционную привлекательность региона для ино-
странных инвесторов. После пожаров инвесторы 
особенно заинтересованы в установлении причин 
возгорания. Низкая эффективность осмотра 
мест пожаров существенно влияет на результаты 
расследования и определение причин происше-
ствий. Практика показывает, что к пожарам в 
промышленных зонах приводят многочисленные 
факторы: многие предприятия и цеха построены 
давно, их противопожарная безопасность не 
соответствует стандартам; инфраструктура, 
электросистемы и производственные линии изно-
шены и не проходят должного обслуживания или 
замены; противопожарное оборудование не 
соответствует масштабам предприятий в про-
мышленных зонах; планировка инфраструктуры 
и транспортных коммуникаций не обеспечивает 
эффективной профилактики пожаров и взрывов

Особенности места пожара очень разноо-
бразны и многогранны. Место пожара может 
включать в себя другие места происшествия, 
такие как убийство, кража, уничтожение имуще-
ства, уничтожение улик. Место пожара часто 
представляет собой обширное пространство, 
подверженное многочисленным погодным воз-
действиям, таким как дождь, солнце, ветер, или 
другим случайным воздействиям. Место пожара 
сильно нарушается как в результате разруши-
тельного воздействия самого огня, так и в резуль-
тате действий по спасению и тушению пожара. 
Место пожара всегда таит в себе такие опасно-
сти, как обрушение стен, зданий, выделение ядо-
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витых газов или повторное возгорание. Именно 
поэтому осмотр места пожара является очень 
сложной и чрезвычайно важной частью след-
ственной работы для установления причин пожа-
ров и других связанных с ними происшествий. 
Ошибки на этом этапе приведут к целой серии 
других нарушений в процессе расследования, 
преследования и судебного разбирательства, что 
может легко привести к упущению преступников 
и осуждению невиновных.

Исходя из результатов осмотра мест пожа-
ров на промышленных территориях провинции 
Бакнинь, наряду с достигнутыми результатами, 
все еще существует множество причин, по кото-
рым эффективность этой работы остается невы-
сокой, а именно:

Во-первых, осведомленность и уровень 
квалификации сотрудников, проводящих осмотр 
места происшествия, все еще оставляют желать 
лучшего. Сотрудники, занимающиеся осмотром 
места происшествия, в основном назначаются 
внутри подразделения и не проходят специализи-
рованной подготовки в профильных учрежде-
ниях. Осведомленность сотрудников о роли и 
важности сбора, сохранения и оценки следов 
пожара остается ограниченной, что приводит к 
неполному сбору и оказывает значительное влия-
ние на дальнейшее расследование и установле-
ние причин пожара.

Во-вторых, средства, машины и оборудова-
ние для осмотра места происшествия в целом и 
осмотра мест пожаров в частности, в целом еще 
не отвечают практическим требованиям, суще-
ствующие машины с трудом могут удовлетворить 
потребности в обнаружении микроследов в 
настоящее время. Если бы были предоставлены 
современные приборы, машины и оборудование 
для осмотра места происшествия, это бы очень 
помогло в обнаружении даже самых мельчайших 
следов на местах пожаров в промышленных 
зонах.

В-третьих, отношения координации между 
различными силами при осмотре мест пожаров 
на промышленных зонах остаются несинхрон-
ными, несогласованными и недостаточно тес-
ными, что оказывает значительное влияние на 
работу по охране места происшествия до прове-
дения осмотра и напрямую сказывается на 
эффективности обнаружения, сбора, сохранения 
и оценки следов.

Исходя из текущего положения дел, особен-
ностей мест пожаров и трудностей, возникающих 
в процессе их осмотра, автор предлагает ряд 
решений, направленных на повышение эффек-
тивности работы по осмотру мест пожаров на 
промышленных территориях провинции:

Во-первых, необходимо исследовать и 
совершенствовать правовую систему, повышать 

качество и эффективность работы по осмотру 
места происшествия технико-криминалистиче-
ской службой.

Необходимо консультировать Министер-
ство общественной безопасности по разработке 
и изданию новых правовых документов, заменя-
ющих утратившие силу, таких как Директива № 
02/2001/CT-BCA (C11) от 06 февраля 2001г. Мини-
стра общественной безопасности о работе по 
осмотру места происшествия силами народной 
полиции и Решение № 57/2001/QĐ-BCA (C11) 
Министра общественной безопасности об 
утверждении правил распределения обязанно-
стей между силами народной полиции при осмо-
тре места происшествия [5] и т.д. Эти документы 
имеют ключевое значение и тесно связаны с 
работой по осмотру места происшествия, тре-
буют скорейшего совершенствования и своевре-
менного издания для обеспечения единообразия 
во всех подразделениях. В случае промедления 
возникнет ситуация дублирования функций, 
перекладывания ответственности, что повлечет 
за собой негативные последствия для точности и 
эффективности процесса осмотра.

Во-вторых, необходимо усовершенствовать 
организационную структуру, обеспечить штатную 
численность, подготовить и распределить ответ-
ственных сотрудников для выполнения работы по 
осмотру мест пожаров в соответствии с новыми 
требованиями.

Данная ситуация требует высокой решимо-
сти, преодоления всех трудностей, гибкости и 
творчества в процессе реализации Постановле-
ния 12 Политбюро. В связи с этим Управлению 
общественной безопасности провинции Бакнинь 
в будущем необходимо разработать план созда-
ния организационной модели для выполнения 
работы по осмотру места происшествия в целях 
адекватного реагирования на новые практиче-
ские требования и условия оптимизации штатной 
численности, эффективной и результативной 
работы. Учитывая особенности промышленных 
зон, характеризующихся большой территорией и 
относительной сложностью с точки зрения обще-
ственной безопасности и порядка, в случае воз-
никновения пожара в промышленных зонах для 
обеспечения эффективности работы по осмотру 
места происшествия и установления причин 
пожара необходимо создание технико-кримина-
листического отделения и групп по осмотру места 
происшествия в районных отделах полиции, рас-
положенных в промышленных зонах. Следует 
обеспечить штатную численность, сформировать 
кадровый резерв сотрудников по осмотру места 
происшествия и экспертов для проведения осмо-
тров мест пожаров в промышленных зонах. 
Необходимо регулярно проводить анализ и вно-
сить предложения по увеличению и доукомплек-
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тованию штата сотрудников по осмотру места 
происшествия и экспертов, обладающих знани-
ями и квалификацией, в технико-криминалисти-
ческих подразделениях для соответствия требо-
ваниям и задачам в новой ситуации. 

В-третьих, необходимо обеспечить надле-
жащие материально-технические условия, увели-
чить инвестиции в специализированное оборудо-
вание и средства для эффективного проведения 
осмотра места пожара технико-криминалистиче-
ской службой. 

Помимо профессиональных навыков 
сотрудников, проводящих осмотр места проис-
шествия, очень важную роль играют технические 
средства. Особенно на современном этапе 
быстрого развития науки и технологий техниче-
ские средства и оборудование постоянно совер-
шенствуются, становятся более современными и 
высокоэффективными. Однако обследование 
оснащения и средств криминалистической тех-
ники показывает, что инвестиции в оборудование 
остаются ограниченными, недостаточными и 
устаревшими, не отвечающими практическим 
требованиям профессиональной деятельности. 
Это значительно снизило эффективность работы 
по осмотру места происшествия. В связи с этим 
крайне необходимо регулярно пополнять и пре-
доставлять новое оборудование.

В-четвертых, необходимо повысить эффек-
тивность координации между подразделениями 
внутри и вне органов общественной безопасно-
сти при осмотре места пожара в промышленных 
зонах на территории провинции.  

Очевидно, что этапы расследования дела о 
пожаре требуют участия множества структур, 
каждая из которых выполняет свои функции и 
задачи, включая работу по осмотру места проис-
шествия. Проведение следственных действий на 
месте пожаров — это не исключительная обязан-
ность какого-либо одного подразделения, а 
результат слаженного взаимодействия всех 
задействованных сил. Таким образом, осмотр 
места происшествия при пожарах требует коопе-
рации и координации как внутри системы, так и с 
внешними организациями общественной безо-
пасности. Однако на практике осмотр мест пожа-
ров в последнее время показывает, что взаимо-
действие между участниками процесса носит 
формальный характер. Хотя следователь офици-
ально является ответственным за проведение 
осмотра, фактически все работы по обнаруже-
нию, фиксации, сбору, сохранению и анализу сле-
дов возгорания выполняются экспертами-крими-
налистами и специалистами по осмотру места 
происшествия. Это приводит к тому, что осмотр 
места пожара сводится лишь к технической про-

цедуре, без учета обстоятельств дела. На данный 
момент отсутствует четко регламентированная 
система взаимодействия, а также не распреде-
лены конкретные обязанности между участни-
ками процесса. Это неизбежно создает серьез-
ные трудности и осложняет проведение осмотра 
места происшествия.
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Аннотация. Статья посвящена анализу конституционных гарантий свободы вероисповедания в 
отношении балканских славян-мусульман (бошняков, помаков, торбешей) и их реализации в Сербии. 
Свобода вероисповедания рассматривается как фундаментальное право, закрепленное в междуна-
родных актах (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и по-
литических правах 1966 г., ст. 9 Европейской конвенции о защите прав человека) и национальных кон-
ституциях балканских стран. Автор подчеркивает, что это право включает внутренний аспект (свобода 
убеждений) и внешний (проявление религии через обряды и богослужения), а государство обязано 
сохранять нейтралитет и обеспечивать равенство религиозных общин.  

В Сербии Конституция 2006 г. (ст. 43) гарантирует свободу мысли, совести и религии, отделение 
церкви от государства и равноправие конфессий. Однако реализация этих норм сталкивается с про-
блемами: раскол между Исламским сообществом Сербии и Исламским сообществом в Сербии затруд-
няет представительство мусульман, а неравное финансирование религиозных организаций и недоста-
точная реакция властей на дискриминацию (например, исламофобские граффити) подрывают равен-
ство. Практика Европейского суда по правам человека и рекомендации Венецианской комиссии указы-
вают на необходимость четкого законодательства и беспристрастности государства.  

Статья заключает, что, несмотря на прочную правовую основу, эффективная защита прав му-
сульманских меньшинств в Сербии требует усиления правоприменения, устранения бюрократических 
барьеров и противодействия исламофобии, что соответствует европейским стандартам демократии и 
плюрализма.

Ключевые слова: свобода вероисповедания, конституционные гарантии, религиозные общины, 
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European Convention on Human Rights) and the national constitutions of Balkan countries. The author em-
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phasizes that this right encompasses an internal aspect (freedom of belief) and an external one (manifestation 
of religion through rituals and worship), while the state is obliged to maintain neutrality and ensure equality 
among religious communities.

In Serbia, the Constitution of 2006 (Article 43) guarantees freedom of thought, conscience, and religion, 
the separation of church and state, and the equality of confessions. However, the implementation of these 
provisions faces challenges: the split between the Islamic Community of Serbia and the Islamic Community in 
Serbia complicates Muslim representation, while unequal funding of religious organizations and inadequate 
responses from authorities to discrimination (e.g., Islamophobic graffiti) undermine equality. The practice of 
the European Court of Human Rights and recommendations from the Venice Commission highlight the need 
for clear legislation and state impartiality.

The article concludes that, despite a robust legal framework, effective protection of the rights of Muslim 
minorities in Serbia requires stronger law enforcement, the elimination of bureaucratic barriers, and efforts to 
counter Islamophobia, in line with European standards of democracy and pluralism.

Key words: freedom of religion, constitutional guarantees, religious communities, state neutrality, Is-
lamic community, discrimination, equality of confessions, minority rights, constitutional law.

Конституционные гарантии свободы веро-
исповедания в отношении балканских 

славян-мусульман и их реализация в Сербии
Свобода вероисповедания в конституцион-

ном праве – это ключевое право человека на сво-
боду мысли, совести и религии, включающее воз-
можность придерживаться, менять и исповедо-
вать любые убеждения или веру. Как отмечает 
доцент Кутовая Ирина Эдуардовна, свобода 
вероисповедания представляет собой «возмож-
ность человека свободно выбирать объект своей 
веры и определять собственное внутреннее отно-
шение к нему» [1, с. 117]. Это право имеет два 
аспекта: внутренний (свобода иметь убеждения и 
вероисповедание, не подлежащая ограничению) 
и внешний (свобода проявлять свою религию или 
убеждения действием – богослужением, обря-
дами, обучением, соблюдением обычаев). Совре-
менные конституции закрепляют оба аспекта, 
гарантируя как позитивную свободу совершать 
религиозные действия, так и негативную свободу 
– право не исповедовать никакой религии и не 
подвергаться принуждению к религиозным дей-
ствиям [2]. Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) подчеркнул в деле «Kokkinakis v. Greece», 
что свобода религии – один из краеугольных кам-
ней демократического общества, обеспечиваю-
щий плюрализм и выступающий ценностью не 
только для верующих, но и для агностиков и ате-
истов. 

ООН закрепил свободу религии еще в Все-
общей декларации прав человека 1948 г. (ст. 18) и 
Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г. (ст. 18). Это в свою очередь 
прямо запрещает любое принуждение, нарушаю-
щее свободу исповедовать или принять религию 
по своему выбору. На региональном уровне клю-
чевым стандартом является ст.9 Европейской 
конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), экви-
валентно защищающая свободу религии и приме-
нимая во всех балканских странах. ЕСПЧ выра-

ботал обширную практику по ст.9: государство 
обязано сохранять нейтралитет и беспристраст-
ность в вопросах веры и не вправе необосно-
ванно вмешиваться во внутренние дела религи-
озных общин. Так, в деле «Hasan and Chaush v. 
Bulgaria» вмешательство властей в выбор духов-
ного лидера мусульманской общины признано 
нарушением – законодательство не содержало 
четких критериев и позволяло произвольное 
усмотрение, что противоречит требованиям 
определенности закона. Венецианская комиссия 
(Европейская комиссия «За демократию через 
право») в своих выводах по законопроектам о 
религии подчеркивает соответствие националь-
ных норм стандартам ЕКПЧ. В частности, Комис-
сия рекомендовала Сербии не вводить избыточ-
ную градацию религиозных общин по привиле-
гиям и приветствовала в Черногории внесение 
гарантий прав религиозных организаций при 
реформе законодательства (включая процедур-
ные гарантии при спорах о церковной собствен-
ности).

В странах Балканского региона, где прожи-
вают общины славян-мусульман (бошняки в 
Боснии и Герцеговины и Сербии, помаки в Болга-
рии, торбеши в Северной Македонии и др.), кон-
ституции закрепляют свободу вероисповедания 
как неотъемлемое право. Так Конституция Боснии 
и Герцеговины (как часть Дейтонских соглаше-
ний) прямо инкорпорирует международные 
нормы в своей преамбуле – права, включая сво-
боду мысли, совести и религии, применяются 
непосредственно и имеют приоритет. Конститу-
ции Сербии, Северной Македонии, Черногории и 
Болгарии содержат специальные статьи о сво-
боде религии, во многом схожие по содержанию. 
Например, Конституция Сербии 2006 г. в ст. 43 
гарантирует свободу мысли, совести и религии, 
включая право менять убеждения, не деклариро-
вать свою веру принудительно, а также свободно 
отправлять религиозные культы и обряды инди-
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видуально или коллективно, публично или при-
ватно. Допустимы лишь те ограничения, которые 
«необходимы в демократическом обществе» для 
защиты здоровья, нравственности, прав других, 
общественного порядка или безопасности – фак-
тически формулировка, аналогичная ст.9(2) ЕКПЧ. 
Конституция Черногории (как и Сербии) провоз-
глашают отделение церкви от государства и 
равенство всех религиозных общин в ст. 14 и 46. 
В Сербии церкви и религиозные организации 
свободны самостоятельно определять свою вну-
треннюю структуру, совершать богослужения и 
учреждать учебные и благотворительные инсти-
туты. Конституция Северной Македонии (ст.19) 
гарантирует свободу вероисповедания и особо 
оговаривает, что Македонская православная цер-
ковь, а равно и другие религиозные общины и 
группы, отделены от государства и равны перед 
законом. Конституция Болгарии 1991 г. также 
закрепляет, что религиозные убеждения и верои-
споведания свободны и религиозные институции 
отделены от государства, при этом православие 
объявлено традиционной религией страны (ст. 
13). Одновременно болгарская конституция (ст. 
37) подчёркивает неприкосновенность свободы 
совести и вероисповедания и обязует государ-
ство содействовать терпимости между верую-
щими разных вероисповеданий и между верую-
щими и неверующими. Во всех рассмотренных 
конституциях нет государственной религии de 
jure; гарантируется равноправие конфессий и 
недопустимость дискриминации по признаку 
религии. Например, Конституция Черногории 
2007 г. прямо запрещает разжигание религиоз-
ной ненависти и подтверждает равенство религи-
озных общин в осуществлении религиозных 
обрядов и дел. Конституционные тексты тем 
самым формируют прочную основу для защиты 
прав верующих, включая мусульманские мень-
шинства, на равных с другими гражданами.

Балканские страны регулируют религиоз-
ные организации через специальные законы, 
сочетая конституционные принципы светскости и 
равенства с учетом традиционных вероисповеда-
ний. В Боснии и Герцеговине действует Закон о 
свободе веры 2004 г., обеспечивающий равно-
правие религий и запрещающий дискриминацию. 
Сербский Закон 2006 г. выделяет семь «традици-
онных» конфессий с привилегиями, что вызывает 
споры о равенстве. В Северной Македонии реги-
страция религиозных организаций проходит 
через суды, но власти долго отказывали в при-
знании альтернативной православной архиепи-
скопии, что ЕСПЧ признал нарушением прав. 
Черногория обновила закон в 2019 г., упростив 
регистрацию, но вызвав конфликт с Сербской 
православной церковью из-за имущественных 
требований. В Болгарии поправки 2018-2019 гг. 

усилили поддержку крупных конфессий, введя 
госфинансирование, но сохранили запрет на 
политическое использование религии.

Обращаясь к опыту Сербии, отметим следу-
ющее. Реализация упоминаемых выше гарантий в 
отношении мусульманского населения сталкива-
ется с проблемами из-за раскола между двумя 
исламскими организациями — Исламским сооб-
ществом Сербии (Белград) и Исламским сообще-
ством в Сербии (Нови-Пазар). Этот конфликт, 
продолжающийся с 2007 года, затрудняет пред-
ставительство мусульманской общины перед 
государством, особенно в вопросах назначения 
преподавателей религиозного образования в 
школах, что подрывает равный доступ к консти-
туционным правам [3]. По данным Государствен-
ного департамента США (Доклад о международ-
ной свободе вероисповедания), мусульмане в 
Сербии сталкиваются с неравным отношением со 
стороны государства и общества. Например, 
правительство выделило значительные средства 
(около 9,4 миллиона долларов в 2023 году) на 
реконструкцию храма Святого Саввы Сербской 
православной церкви, что представители других 
религиозных групп расценили как привилегиро-
ванное отношение к церкви. В то же время 
мусульманские лидеры отмечают сложности с 
подбором преподавателей религии из-за отсут-
ствия единого представительства, а также указы-
вают на случаи использования чиновниками уни-
чижительных терминов в адрес этнических 
албанцев, большинство которых являются 
мусульманами. Такие действия, включая публика-
ции в СМИ, редко получают адекватную реакцию 
регулирующих органов, что свидетельствует о 
недостаточной защите мусульман от дискримина-
ции, несмотря на конституционные гарантии.

Согласно данным N1 в Сербии насчитыва-
ется более 300 граффити, прославляющих осу-
ждённого военного преступника Ратко Младича. 
Инициативная группа «молодых за права чело-
века» подала 308 заявлений в местные комму-
нальные службы с требованием удалить эти изо-
бражения, однако власти зачастую бездействуют. 
Хотя закон запрещает разжигание ненависти, 
включая религиозную, и предусматривает меха-
низмы защиты, такие как право на убежище для 
религиозных беженцев, практическое примене-
ние этих норм остается ограниченным. 

Также стоит указать, что в Сербии дей-
ствуют праворадикальные группы, такие как 
«Српски покрет Двери» и ультранационалистиче-
ские футбольные фанатские объединения, про-
пагандирующие исламофобскую риторику. Они 
распространяют нарративы о мусульманах как 
угрозе сербской идентичности и территориаль-
ной целостности, особенно в контексте Косова и 
Рашки (Санджака) [4]. Политический дискурс, 
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поддерживаемый этими движениями, формирует 
предвзятость в правоприменении: органы безо-
пасности с большей вероятностью рассматри-
вают мусульманские общины как потенциальные 
центры экстремизма, что приводит к усиленному 
контролю и давлению на их исламские социаль-
ные институты.

Во-первых, проанализированные конститу-
ции и законы балканских государств формируют 
прочную правовую основу для защиты свободы 
вероисповедания, включая гарантии мусульман-
ских меньшинств. Однако в Сербии, как и в ряде 
соседних стран, наблюдается определённая 
непоследовательность в реализации этих право-
вых норм: государство может оказывать непро-
порциональную поддержку «традиционным» 
религиям и недостаточно жёстко реагировать на 
случаи дискриминации по религиозному при-
знаку. Конфликт между двумя исламскими орга-
низациями особенно ярко демонстрирует, что без 
четкого правового регулирования и равноправ-
ного диалога всех сторон верующие оказываются 
в уязвимом положении, а их доступ к конституци-
онным гарантиям свободы совести и религии 
усложняется бюрократическими и политиче-
скими барьерами. При этом ряд радикальных 
групп и часть СМИ, формирующие исламофоб-
ские нарративы, способствуют дальнейшему раз-
мыванию декларированных правовых принципов.

Во-вторых, для эффективной защиты веро-
исповедных свобод в Сербии и других балкан-
ских странах требуется комплексное укрепление 
правоприменения и независимых институтов. 
Государство обязано неукоснительно следовать 
принципу нейтральности в религиозных вопросах 
и гарантировать равные условия для всех кон-
фессий, включая доступ к образованию, финан-
сированию и юридическим механизмам защиты. 
Только единая правовая позиция, основанная на 
современных конституционных нормах и евро-
пейских стандартах (Европейской конвенции о 
защите прав человека, актуальной практике 
ЕСПЧ и соответствующих национальных зако-
нах), способна исключить произвольные ограни-

чения религиозных прав и обеспечить реальное 
равноправие. Итоговый успех этих гарантий во 
многом зависит от политической воли властей, 
готовности пресекать действия экстремистских 
организаций и стремления к системному взаимо-
действию со всеми религиозными сообществами 
– без привилегий и дискриминации.
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